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Д . А, П Р О Х О Р О В

СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРАИМОВ 
ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX ВВ.

Вопросы, связанны е с изучением  истории и культурного наследия кара
имского народа, сегодня привлекаю т вним ание больш ого числа исследовате
лей. Вы звано это, лрежде всего, тем, что эта тема практически  не рассм атри
валась в отечественной  историограф ии. В частности , м алоисследованной 
остается проблема истории развития караим ского народного образования в 
Таврической губернии во второй половине X IX  -  начале X X  вв. Реконструк
ция истории ф орм ирования и развития караим ских учебны х заведений за
полнит некоторые лакуны в истории просвещения в Крыму. Помимо этого, акту
альность данной  темы состоит в том, что на соврем енном  этапе, в контексте 
проблемы сохранения караим ского  язы ка и караим ской  культуры , обращение 
к положительному опыту прошлого может способствовать реш ению современ
ных образовательных и социальных проблем тюркоязычного населения Крыма.

Литература, изданная до 1917 г , в которой, в той или иной степени, осве
щ ались проблемы караим ского  просвещ ения, представлена, в основном , пуб
ликациями непосредственны х участников караим ского просветительского дви
жения: И.И. Казаса [1 -7 ], Э .Е. Троицкого [8], Д .М . Кокизова [9; 10], С .С . Елья- 
ш евича [11], А .И . Каты ка [12]. Автором  нескольких очерков, затрагиваю щ их 
интересую щ ую  нас тему, был известны й кры мский учены й и педагог А .И . М ар
кевич [13; 14]. Кром е того, ряд работ, посвящ енны х различны м актуальны м 
вопросам религиозной, общ ественной и культурной жизни караимов, был опуб
ликован в губернской периодической печати [1 5 -2 3 ]. О тдельны е труды, пред
ставляю щ ие собой м ем уары  видны х представителей караим ской  общ ествен
ности, содерж ат ценны е ф акты  из истории караим ских учебны х заведений. 
Среди таких зам еток следует назвать записки С.Ш . П игита [24], Я .В. Дувана 
[25], Б.С. Е льящ евича  [26], А .И . Каты ка [2 7 -2 9 ], А .Ю . М ичри [30], С .С . Раец- 
кого [31; 32]. П редставленны е в этих пуб л и ка ц и ях  м атериалы  позволяю т
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проследить этапы  ф орм ирования систем ы  народного образования караимов, 
ре констр уи рова ть  отдел ьны е м ом енты  вза и м оотн ош ени й  представителей  
караим ской  о б щ и н ы  и р о сси й с ки х  властей , а та кж е  д а ю т  в о зм о ж н о сть  со 
стави ть  б о л е е  по л н о е  п р е д ста в л е н и е  о в згл я д а х  д е я те л е й  ка р а и м ско го  
народного образования на вопросы, связанные с  просвещ ением  единоверцев.

Что касается д ал ьне йш его  изучения указанной  проблем атики, то  нужно 
заметить, что в 1920-1930-е  гг. история просветительского  движ ения  среди 
тю ркоязы чны х народов Кры м а в целом, и караим ского  народного  образова
ния, в частности , в советской  исторической литературе  практически  не изуча
лась. Эти проблем ы  не получили долж ного  освещ ения и в послевоенной ис
ториограф ии [33, с. 506].

В последние  годы  появилось значительное число  исследований, в кото
рых анализирую тся  различны е аспекты  истории кры м ских караим ов. Несом
ненный интерес представляю т публикации В.Ю . Ганкевича. В них, на основе 
ш ирокого круга архивны х докум ентов  и м алоизвестны х источников, реконст
руирую тся собы тия, связанны е с реф орм ой народного  образования тю рко 
язы чны х народов Кры м а во второй половине X IX  в. [34; 35 ]. С татьи Д .З . Фель
дм ана [36] и О .Б. Б елого [37; 38] являю тся результатом проведенны х автора
ми исследований, касаю щ ихся  м алоизученны х страниц истории ж изни и дея
тельности и звестного  караим ского  педагога и об щ ественного  деятеля С.А. 
Бейма. В публикациях Л .И . Редькиной [3 9 -4 4 ], А. Кеф ели [45] и Н .В. Павлен- 
ковой [46; 47 ] анализируется  ряд м ом ентов, относящ ихся  к проблем ам  ста
новления и развития  караим ской  педагогической мы сли. О бобщ аю щ ий труд 
Л.В. Чиж овой «Караим ы », пом ещ енны й в сборнике  «Тю ркские народы Кры
ма» [48], основан на ранее публиковавшихся документах и материалах и посвя
щен вопросам этногенеза караимов, их религиозной, культурной и общ ествен
ной жизни. В частности , в этой работе приводятся сведения, касаю щ иеся орга
низации в Таврической  губернии караим ских ш кол и училищ  [48, с. 108-111].

П омим о этого, в м ногочисленны х изданиях, вклю чаю щ их в себя очерки 
представителей соврем енного  караим ского  краеведческого  движ ения, также 
были сделаны  попы тки  проследить историю  ф орм ирования и развития на
родного образования у  караим ов. Н априм ер, в публикациях Э.И. Лебедевой, 
В.И. Кеф ели [49-51 ], Я .И . Бараш а [52], И.А. Ш айтана [53], Н.А. Бакш и [54] 
рассм атривались некоторы е эпизоды , связанны е с деятельностью  видны х 
представителей караим ской  науки и образования, работой караим ских школ 
в X IX  столетии. В опросам  просвещ ения караим ов посвящ ен и один из вы пус
ков «Караим ской народной энциклопедии» [55]. Разрозненная инф ормация 
отн оси тел ьн о  хода  просве ти тел ьски х  проц ессов  в ка р а и м ско м  об щ естве  
присутствует такж е в различны х сборниках статей, под готовленны х и издан
ных при участии  кар а и м ски х  национал ьны х об щ еств  [56; 57]. Тем не менее.
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необходим о ука за ть  на то, что  в б ольш инстве  вы ш епере чи сл ен н ы х публи
каций ан ал и з структуры  ка р а и м ски х  учебны х заведений  отсутствует, сведе
ния о ходе уче б но го  процесса , инф орм ация  об уче ни че ско м  и преподава
тельском  составе  н осят отры вочны й и поверхностны й ха рактер . С ледует так
же заметить, что многие работы караимских краеведов отличает недостаточная 
источниковая база; кром е того, значительная часть  этих публикаций изобилу
ет ф актическим и  ош ибкам и  и, в определенной степени, кoм пилятивнa^

Ц елью предлагаем ой статьи является ком плексны й анализ развития ка
раимского народного  образования в Таврической губернии в контексте ре
формы российской  государственной системы  народного образования «ино
родческого» населения Р оссийской империи во второй половине X IX  -  нача
ле X X  вв. При работе над статьей использовались сборники  материалов по 
статистике народного  образования, оф ициальны е отчеты  Д ирекции  народ
ных училищ  Т аврической  губернии, а такж е докум енты , хранящ иеся  в Госу
дарственном  архиве  при С овете м инистров А Р  Крым. В частности , бы ли при
влечены материалы , содерж ащ иеся в таких ф ондах, ка к  «Дирекция народ
ных училищ  Таврической  губернии» (ф. 100), «И нспекция народны х училищ  
Таврической губе рни и»  (ф . 101), «И нспекция  народны х учи л и щ  С им ф еро
польского  района»  (ф . 212), «Т аврическое  и О д есское  ка р а и м ско е  духовное 
правление Т а вр и ческо го  губернатора» (ф . 241), «А л екса нд р овское  караим с
кое духовное  училищ е попечителя О десского У чебного  О круга» (ф. 450) и др.

Как известно, основой  традиционной  систем ы  кар аи м ско го  народного об
разования был «м идраш » (начальная караим ская  ш кола). В 1861 г. в Таври
ческой губернии прож ивало, по данны м  Таврического  и О десского  караим с
кого духовного  правления (ТО КДП), 4957 караим ов м уж ского  и ж енского  пола 
[58, л. 87]. Всего в это  врем я в систем е караим ского  народного  образования 
России ф ункционировало  22 начальны х учебны х заведения [58, л. 81]. По 
сведениям, собранны м  по распоряж ению  таврического  губернатора, генерал- 
лейтенанта Г.В. Ж уковского , на территории  Таврической губернии эти учреж 
дения дей ство вал и  в А рм янском  Базаре, Е впатории, С им ф ерополе, С евас
тополе, Б ердянске, Ф еодосии (всего 15 ш кол); кром е того, в этот список были 
также вклю чены данны е по караимским  общ инам  Н иколаева, Одессы , Елиза- 
ветграда. Трок и Л уцка . Причем, если в Евлатории бы ло 8 мидраш ей, в которых 
числилось 210 учеников, то в Троках у  местного газзана обучались всего 25 че
ловек; училищ а не бы ло вовсе [58, л. 54, 63, 64 об.]. В сего  ж е в 18 м идраш ах

______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII

’ Так, в работах некоторых современных краеведов цитируются обширные фрагменты и 
отрывки из материалов, опубликованных в начале X X  в. в журналах «Караимская жизнь», 
«Караимское слово», «Известия ТО КДП», в биографическом очерке о И .И. Казасе Б.С. Елья- 
шевича -  причем зачастую без соответствующих ссылок на эти издания [49, с. 36-40; 50, с. 32- 
38; 45-50; 51, с. 46; 52, с. 23-25].
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и в 4 молитвенных школах, сущ ествовавш их при 6 караимских кенасах, обуча
лось 458 человек; учительский  контингент состоял из 20 педагогов [58, л. 81].

По традиции, в караим ский  мидраш  дети поступали в возрасте 5-6 лет. В 
этих начальны х учебны х заведениях, ф инансировавш ихся  на средства кара
имских общ ин, воспитанники  обучались чтению  на древнееврейском  язы ке и 
переводу на караим ский  язы к «М икра» (П ятикниж ия). В м идраш е, как  прави
ло, сущ ествовало четы ре отделения; уроки д л я  всех учеников  проходили од
новрем енно в одном  пом ещ ении. П ервы е полгода занятий  мальчики изучали 
«Алеф -бет» (азбуку), потом  ещ е год читали по слогам  (т.н. «сим ан-тортм ак» -  
«тянуть звук»), и только  на второй год они приступали  к чтению  собственно 
Торы [47, с. 36 ]. Занятия  обы чно проходили следую щ им  образом : один из 
учеников вслух читал  какой -нибудь стих из ТаН аХа, потом каж ды й по очере
ди переводил прочитанное  на караим ский язы к [25, с. 69]. В м идраш ах сущ е
ствовал и такой  порядок -  нередко старш ие ученики  («кальф а») помогали 
учителю  в обучении м ладш их воспитанников («дардаков»).

Ю ноши, окончивш ие мидраш, получали (вместе с правом резать скот) зва
ние «реби» (или «эрбы» -  учителя, наставника) для занятия учительской или 
духовной должности в караимских начальных ш колах. О днако несовершенная 
методика преподавания, механическое заучивание учащ имися пройденного ма
териала, «схоластика и буквоедство», которые навязывались воспитанникам, а 
также довольно длительный период обучения (до 10 лет) во многом осложняли 
ход учебного процесса в этих учреждениях. Учащ иеся переводили ТаНаХ, по 
свидетельству самих выпускников, «без знания грамматики, языка и не понимая 
часто даж е смысла переводимого» [25, с. 69]. Кроме того, современники отмеча
ли, что в мидраш ах нередки были случаи применения телесных наказаний (по
щечины, палочные удары) в отнош ении провинивш ихся учеников [6, с. 62; 28, N° 
8-9, с. 40]. В конечном итоге, все выш еуказанные причины не позволяли кара
имской молодежи получать современное образование европейского уровня и ос
ложняли ее адаптацию в условиях изменявшейся социальной обстановки в стране.

Как прави л о , в м и д р а ш а х  восп и тан ни ки  пол уча л и  то л ь ко  сам ы е н еоб 
ходим ы е зна ни я . В том  случае , если родители  уче н и ка  им ели  средства  
для п род ол ж ен ия  о б уче н и я  и если  «м альчик об ладал  сп о с о б н о стя м и  к о с 
тальны м  н аукам » , то  е го  о п ре д ел я л и  к ч а с тн о м у  п репо д авател ю , где он 
бы см о г обучаться  гра м м атике  д ре внееврейского  язы ка , а такж е ознаком ить 
ся с  б о госл о вски м и  со чин ен и я м и  кар аи м ски х  авторов [24, с. 49 ]. Поэтому, 
пом им о м и д ра ш е й , в си стем е  трад и ц и онн ого  кар а и м ско го  народного  обра
зования сущ ествовал и  и частн ы е  ш колы , которы е со д ерж ал ись  представи
телям и ка р а и м ско й  интел л ектуал ьн ой  элиты , бо госл о ва м и  и духовенством .

Например, в начале XIX в. в Евпатории сущ ествовала ш кола известного ка
раимского просветителя Авраама бен-Иосиф а («Абен-Яш ара») Луцкого (1792-
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1855), считавш аяся в то время одним из лучш их учебны х заведений подобного 
уровня^. Его учениками в основном были дети из зажиточных караимских семей, 
однако он не отказывал в приеме в ш колу и малообеспеченным мальчикам, «если 
подмечал в них охоту к учению и дарование» [25, с. 65, 66]. Таких воспитанников
А. И. Луцкий обучал безвозмездно. Впоследствии, по просьбе влиятельных чле
нов евпаторийской караимской общины, А.И. Луцкий прекратил прием платных 
учеников и стал готовить будущ их преподавателей богословия и древнееврейс
кой литературы из числа бедных юнош ей [25, с. 66]. Учащ иеся школы «Абен- 
Яшара» изучали древнееврейский язык, ТаНаХ, соверш енствовались в богосло
вии, ф илософ ии, изучали произведения караим ских авторов средневековья. 
Знаток теологической литературы и авторитетный лингвист, А.И. Луцкий подгото
вил в стенах своей ш колы немало выпусю4иков, ставш их впоследствии извест
ными педагогами, поэтами и общ ественными деятелями. Выпускниками этой 
школы являлись такие караимские интеллектуалы как И.И, Казас, Ю .И. Савус- 
кан, С.И. Крым, Д .И . Джигит, Ю .С. Узун, ГМ . Гелелович, И.И. Э рак и др. [25, с. 68].

О днако  вскор е  трад и ц и онн ая  систем а кар аи м ско го  народного  образо
вания претерпела сущ ествен ны е  изм енения. Э то  пр о и зо ш л о  в результате 
проведения целого  ряда  м ероприятий , ини ц и ир ован ны х ро сси йски м  прави
тельством , которы е  бы ли  направлены  на це нтра л и зац и ю  систем ы  народно
го образования  «инородцев» , насел явш их «н ац иональны е»  ре гионы  им пе
рии. Результатом  реф орм ы  дол ж н о  бы ло стать, по зам ы сл у  властей , повсе
м естное и п л ан ом е рно е  вовлечение  нац и он ал ьны х м ен ьш и нств  в российс
кое язы ковое  и культурное  пространство .

С оциальное  переустройство  в м асш табах страны  вы звало ж ивой инте
рес и у  представителей  передовой караим ской  и нтел лектуальной  и творчес
кой элиты, которы е с воодуш евлением  восприняли нововведения властей в 
сф ере образования . С тои т отметить, что  впервы е с  идеей о необходимости 
организации учебного  заведения, целью которого бы ло бы распространение 
светского образования среди караим ов, ещ е в 1837 г. вы ступил  караим ский 
гахам С им ха бен-С олом он  Бобович (1788-1855). О н предлож ил  проект уст
ройства в Е впатории общ енациональной  ш колы, рассчитанной  на 400  учени
ков и призванной зам ени ть  целый ряд малы х частны х ш кол [26, с. 14, 15]. 
П роектируем ая ш кола дол ж на бы ла бы ть организована по  об разцу  учебны х 
заведений, сущ ествовавш их у западны х караим ов, с  их передовой по тем 
временам систем ой преподавания. И деологам и последней бы ли известные 
просветители, вы ходцы  из караим ских общ ин Волыни, Л итвы  и Галиции -

______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII

 ̂ Следует также отметить, что частными уроками практиковали такие представители кара
имского просвещения, как С .И . Гумуш, С.Х. Дубинский, А .М . Ефет, А .С . Кефели, А .Я . Кокей, 
М.Д. Кокизов, С .А. Прик и др. [102, с. 3 8 ,4 3 . 6 6 ,1 0 6 ,1 1 0 ,1 7 0 ].
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И осиф  («Я ш ар») Л уцкий, А враам  бен-И осиф  («А бен-Я ш ар») Л уцкий, Авраам 
Ф иркович (1785-1872), М ордехай С ултанский (1771-1862) и Д а ви д  бен-М ор- 
дехай М ордкович (Кокизов) (1777-1855). В проектировавш ем ся учебном  за
ведении, кром е бо гословских наук и ремесел, предполагалось преподавание 
русского язы ка, ариф метики и ряда других общ еобразовательны х дисциплин. 
При ш коле планировалось создать библиотеку, типограф ию  и пансион для ино
городних детей. О днако этот проект так и не удалось осущ ествить [26, с. 15].

Тем не менее, попы тки организовать учебное заведение нового типа для 
караимов не прекращ ались. В середине X IX  в. караим ским и интеллектуалами 
осущ ествляю тся мероприятия по организации первого русско-караим ского учи
лищ а в Чуф ут-Кале. В августе 1843 г. газзан С.А. Бейм (1817-1867) создал на 
добровольны е пожертвования караимское училищ е, в котором он сам на про
тяжении длительного времени преподавал все предметы. В этом  училищ е он 
впервые ввел обучение русском у языку; кроме того, учащ иеся изучали тради
ционные дисциплины  -Т а Н а Х , древнееврейсю^й язык, а такж е логику  [36, с. 56].

В апреле 1852 г. по распоряж ению  российских властей в Ч уф ут-Кале бы ло 
откры то караим ское  училищ е, которое дол ж но бы ло служ ить «центром обра
зования ж ивущ их в Т аврической  губернии караим ов»  [5, с. 68]. Э то учебное 
заведение, возглавляем ое С.А. Беймом , находилось в ведении Д ирекции учи
лищ  Таврической  губернии. В училищ е оф ициально  закреплялось  препода
вание русского  язы ка, ариф м етики  и «караим ского  вероучения»; бы л увели
чен ш тат преподавателей. О днако отсутствие долж ной ф инансовой  поддер
жки со стороны  властей и караим ской общ ины  Б ахчисарая привели к тому, 
что в августе 1857 г. оно  бы ло закры то [5, с. 72; 36, с. 57].

В конце 5 0 -х  -  начале  60 -х  гг. X IX  в. по об р а зц у  ш колы , ор ганизованной  
С.А. Бейм ом , откры вается  ря д  частны х уче бны х завед е ни й  д л я  караим ов. 
Н априм ер, видны й кар аи м ски й  учены й и об щ ественны й д ея тел ь  И лья И ль
ич Казас, наход ивш ийся  под сильны м  влиянием  Таскалы  (евр ейско го  Про
свещ ения) и е го  и деологов -«  м аски  лов» , основал  в О д ессе  д л я  караим ов  
частную  ш колу с  е вр о п е й ско й  систем ой преподавания. В этой ш кол е  велось 
обучение об щ еобразовательны м  предм етам  в объ ем е  городских  д в ухкл а сс 
ны х училищ  (ар и ф м ети ка , гео граф ия, русский  язы к, ро сси йска я  история, чи 
стописание). П о м им о  этого, уче ни ки  постигали  основы  ка р а и м ско й  религии, 
осваивали  д р е в н е е в р е й ски й  язы к и тексты  ТаН аХ а . О б учени е  велось на 
русском  язы ке . О днако , под давлением  консер ва ти вно  н астроенны х пред
ставителей влиятельны х кругов караим ской  об щ ественности , И .И. Казас был 
вы нуж ден закры ть  ш ко л у  в О дессе  и переехать  в С и м ф еро по л ь  [33, с. 509]. 
Тем не м енее, оп ы т  работы  этой ш колы  бы л востре бован  ед и н ом ы ш л е нн и 
ками просветителя -  в д р у ги х  городах бы л откры т целы й ряд подобны х учеб
ных заведений  д л я  ка р а и м о в  [26, с. 13].
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П ом им о всего прочего, продолж алась деятельность  по вы работке про
грамм, связанны х с откры тием  центрального  учебного  заведения для кара
имской молодеж и. Так, судя по докум ентам , содерж ащ им ся в делах ф. 241 и 
ф. 450 ГААРК, в 1863 г. в адрес караим ского  гахама Н ахм у бен-С оломона 
Бобовича (1799-1882) бы л направлен очередной проект создания централь
ного караим ского  образовательного  учреж дения [59, л. 1 ,2 ; 60, л. 1-3]. О дна
ко, к сож алению , дал ьне йш ую  судьбу этого проекта  проследить не удалось.

С ередина 1860-х -  начало 1870-х гг. ознам еновалось  началом  реф ормы 
государственной систем ы  народного образования российских «инородцев». 
Одним из ее результатов стало создание, в соответствии с «Правилами о мерах к 
образованию населяющ их Россию инородцев», утвержденными 26 марта 1870 г., 
русско-караимских министерских училищ  (РКМУ). Основной задачей этих учреж
дений являлось распространение русского языка и образованности среди кара
имского населения страны. О ф ициально РКМ У находились в ведении Дирекции 
народных училищ  Таврической губернии. В этих учебны х заведениях осущ еств
лялось преподавание русского язы ка и ариф метики (по программам, составлен
ным для русско-татарских министерских училищ ); кроме того, в них изучали древ
нееврейский язы к и «караимсире вероучение». Курс обучения вначале был раз
делен на два года; классы состояли из нескольких отделений. В первом классе 
учащиеся должны были изучать русский язы к для того, чтобы усвоить как можно 
больше русских слов; ариф метические задачи реш ались воспитанниками в пре
делах от 1 до  10. На следую щ ий год они приступали к занятиям по «вопросно- 
ответной системе», учились составлять предложения; по ариф метике проходи
ли таблицу умножения и устный счет в пределах 100. Третий год обучения, вве
денный в РКМ У в 1890-х гг., был посвящен изучению грамматических правил 
русского язы ка, расш ирению  л ексического  запаса учеников , а по ариф метике 
-  четы рем ее основны м  действиям  в отнош ении чисел  л ю б ой  величины [61, 
л. 49 об., 50 об .]. В 1910 г. в Р КМ У  бы ло введено четы рехклассное обучение 
[62, с. 1 3 4 ,1 3 5 ]. У чебны й год в этих училищ ах продолж ался  с 15 августа до  15 
июня; для окончивш их РКМ У проводились выпускные экзамены с приглашени
ем экзаменаторов из числа преподавателей других учебных заведений; «испы
тания», как правило, проездились в конце учебного года в мае месяце [63, л. 54].

По сведениям, представленным директору народных училищ  Таврической 
губернии А.Н . Дьяконову, в 1882 г. на полуострове ф ункционировало только два 
РКМУ (в Симф ерополе и Бахчисарае) [64, с. 33; 65, с. 46]. Как признавал глава 
Дирекции народных училищ , сравнительно малое число министерских училищ 
объяснялось тем, что больш инство караимских детей обучалось в мидрашах 
(102 ученика) [65, с. 46]. О днако постепенно ситуация в системе караимского 
народного образования менялась. Так, в декабре 1882 г., на состоявш емся в 
Евпатории собрании членов местной караимской общины, бы ло принято решение
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«о насущ ной необходимости иметь в Евпатории караимское народное училищ е 
< ...>  с  преподаванием [в нем] русских предметов по программе народных учи
лищ» [66, л . 6]. «О бщ ественный приговор», поданный на рассмотрение А.Н. Дья
конову, подписали 94 человека. М инистерство народного просвещ ения (МНП) в 
декабре 1883 г. это прош ение удовлетворило, и Евпаторийское РКМ У было от
крыто в 1884 г. [67, л. 8]. Приходилось перестраиваться и традиционным караим
ским учебным заведениям -  в 1882 г. Таврический и Одесский караимский гахам 
Самуил М оисеевич Панпулов (1831-1911) ходатайствовал перед Дирекцией на
родных училищ  Таврической губернии о назначении на постоянную службу в 
евпаторийское общ ественное училищ е преподавателя русского язы ка и ариф
метики [55, л. 7-9]. Все это свидетельствует о том, что караимы начинали осозна
вать необходимость получения караимской молодежью светского образования, 
открывавшего для ее представителей гуманитарные и социальные перспективы.

Как правило, учителям и в Р КМ У бы ли караим ы , получивш ие свидетель
ства на звание  народны х учителей караим ских и кры м скотатарских народны х 
ш кол. Э кзам ены  на получение соответствую щ ей квалиф икации  проводились, 
в основном , при С им ф еропольской  татарской учительской  щ коле (СТУШ ), а 
также в д ру гих  средних общ еобразовательны х учреж дениях Кры м а (в част
ности, в С им ф еропольской  м уж ской казенной гим назии). Н еобходим о отме
тить, что, кром е караим ов  и кры м ских татар, подобны е докум енты , дававш ие 
право преподавания в русско-караим ских м инистерских училищ ах, получали 
также и представители д ругих  национальностей (русские, евреи  и пр .) [68, с. 
80; 65, с. 44, 47 ]. По ш тату в каж дом  РКМ У ведомством  М НП бы ло определе
но по два учителя: преподаватель «караим ского  вероучения» (с  жалованьем  
до  600 руб. еж егодно, поступавш им  от м естного кар аи м ско го  общ ества) и 
преподаватель общ еобразовательны х предметов (с ж алованьем  300 руб. в 
год, от  «казны »). В разны е годы в русско-караим ских м инистерских училищ ах 
Таврической губернии  состояли  учителям и и преподавателям и вероучения 
такие деятели народного  образования, ка к  С. Ш айтан, И .И . С инани, Ш .Б. Кой- 
чу, Ю .М . Э м ельдеш , И слям  мурза Д аирский, С. Л евина , А .Я . М айкопар (дочь 
известного кры м ского  педагога Я .С . М айкопара), А .С . Х адж и (все -  С им ф е
ропольское  Р КМ У ): С .И . Ш айтан, Ш .М . Тиро, И .С. Ч ореф  (Е впаторийское  
РКМ У), С . Е ф етович , А .Я . Кокей, Ф .М . Кеф ели (Б а хчи сар айское  Р КМ У) и др. 
[67, л. 1; 69, с. 3 9 ,1 1 0 ; 70, с. 53 ,116 ; 71, с. 15; 72, л. 53; 73, л. 1; 74, л. 103,107].

С огласно «П ол ож ен и ю ...»  1870 г , при Р КМ У бы ла утверж дена такж е дол
ж ность почетны х блю стителей, избиравш ихся м естны м и караим ским и  общ е
ствами. В обязанности  блю стителей входило оказание  ф инансовой  и матери
альной пом ощ и учи л и щ у -  она  составляла, в среднем , 5 0 -1 0 0  руб. в год. В 
эту сум м у вход ил и  расходы  на содерж ание  п ом ещ ения  училищ а, отопле
ние, на уче б ны е  посо би я , письм енны е п ри над л е ж ности , о д е ж д у  и об увь  для
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учащ ихся и т.п. [75, л . 3 об.]. Государство на содерж ание одного  училищ а 
выделяло от 300 д о  500 руб. ежегодно [76, с. 105]. П ом им о этого, на нужды 
РКМ У ж ертвовались  определенны е суммы  местны ми караим ским и  общ ества
ми, земскими и городскими органам и самоуправления, а такж е частны ми лица
ми [67, л. 21; 71, с. 6, 14, 15; 72, л . 8, 29, 61; 77, с. 589]. Б лагодаря матери
альной поддерж ке , кар а и м ски е  училищ а м огли реш ать  вопросы  адм инист
ративно-хозяйственного  характера . В ра зное  врем я почетны м и блю стите
лям и при  Р К М У  со сто ял и  таки е  представители  кар а и м ски х  об щ еств  Таври
ческой губернии , ка к  С .И . Ч еркез, Я .А . Х адж и , И .О . Ком ен, С .И . Ш иш ман,
В.С. П анпулов  (С и м ф еро по л ьское  РКМ У), М .И . Х одж аш , И .М . Турш у (Е впа
торийское Р КМ У ) и д р . [69 , с. 3 9 ,1 1 0 ; 70, с. 53; 75, л . 1-11; 78, л . 7; 79, л . 119].

Тем не менее, несмотря на все попытки правительства ускорить процесс 
интеграции караим ов в российские общ ественны е институты , многочисленные 
проблемы, сопровож давш ие работу РКМУ, негативно отражались на их рабо
те. Так, судя по докум ентам  ф инансовой отчетности, материальная помощ ь 
учебным заведениям , которую  оказы вали почетные блю стители, была не все
гда своевременной. Из-за постоянной нехватки средств некоторы е училищ а 
испытывали ощ утим ы й недостаток в учебны х пособиях^ и мебели. А  в 1891 г. 
учитель С им ф еропольского РКМ У сообщ ал инспектору народны х училищ  Тав
рической губернии Кры мского района Д .И . П исаревском у о  том , что учебный 
процесс во вверенном  ем у учебном заведении ослож нен часты ми простудами 
детей, т.к. в зим нее время классная комната плохо обогревалась: из-за болез
ней вынуждены были пропускать занятия и преподаватели [80, л . 74; 81, л . 15].

Следует такж е подчеркнуть и тот факт, что не все учителя, работавш ие в 
РКМУ, соответствовали  необходим ом у проф ессиональном у уровню  -  в этих 
учреж дениях длительное  врем я наблю дался д еф и ц и т  квалиф ицированны х 
специалистов. Н априм ер, в 1881 г. преподаватель С и м ф еро по л ьского  РКМУ, 
некто Б ейм  (кстати , не им евш ий  учи тел ьско го  зва н и я ) вел об учение  «ста
рым рутинны м  способом , дости гая  при этом  сам ы х поср ед ствен ны х резуль
татов» [64 , с. 241 ]. П ри этом , ка к  отм ечал  д и р е кто р  народны х учи л и щ  Т аври
ческой губернии , зам е н и ть  Бейм а бы ло некем , потом у что  не бы ло учителя, 
вл ад е вш е го  кр ы м с ко та та р с ки м  я зы ко м , т.к., по  с л о в а м  А .Н . Д ья ко н о в а , 
«с ка р а и м ски м и  д е тьм и  н еоб хо д и м о  о б ъ я сн я ться  п о -та та р ски »  [64 , с. 241].

О тсутствие квалиф ицированны х педагогических кадров нередко приво
дило к наруш ению  норм  преподавания в Р КМ У  и к разного  рода недоразуме
ниям. Так, учитель С им ф еропольского  Р КМ У  Ю .М . Э м ельдеш  ходатайство
вал леред ди ре кци ей  народны х училищ  Таврической губернии  о том , чтобы
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увеличить в училищ е количество часов преподавания в д е н ь  для  того, чтобы 
перенести вечерние занятия по «караим ском у вероучению » на дообеденное 
время и, тем самы м, предоставить учащ им ся возм ож ность лучш е готовиться 
к урокам  [80, л. 72 об.]. Д анная  просьба Ю .М . Э м ельдеш ем  бы ла аргум енти
рована, в частности , тем, что «вероучитель Ш абетай Б орисович Койчу моих 
предлож ений не приним ает к сведению , и делает, как ем у  нравится, оставля
ет училищ е в 12 часов»  [80, л . 72 об.]. И гнорируя сделанны е ем у  А .Н . Д ьяко- 
HOBbijvi зам ечания, преподаватель караим ского  вероучения С им ф еропольс
кого Р КМ У Ш .Б. Койчу продолж ал проводить занятия  ка к  утром , так  и после 
обеда, «даже не вы пуская учеников  на перем ену» [82, л . 23, 23  об .]. По дан
ному ф акту  училищ ной  адм инистрацией  бы ло проведено служ ебное  рассле
дование, в результате которого  бы ло принято реш ение обратиться  к Таври
ческом у и О десского  караим ском у гахам у и, в случае, если  соответствую щ ие 
меры не будут приняты , поставить вопрос о закры тии училищ а [82, л. 23]. В 
1895 г., с  ф орм ул ировкой  -  «ввиду ослабления энергии  и усердия учителя, 
за н и м а вш е го ся  д р у ги м и  дел ам и»  -  д и р е кц и е й  н аро д ны х уч и л и щ  Т а вр и 
ческой губернии  Ш .Б . К ой чу  бы л уволен с  заним аем ой  долж ности^ [83, с. 23].

Нужно сказать также и о том, что, несмотря на резкую  критику со стороны 
педагогического начальства, караимское общ ество не всегда оперативно реаги
ровало на просьбы и нужды училищ . О положении учителей русско-караимских 
министерских училищ  красноречивее всего свидетельствует прош ение учителя 
Симф еропольского РКМ У Ю .М. Эмельдеша, поданное на имя инспектора Д.И. 
Писаревского. В частности, педагог указывал на то, что получает месячное со
держание в размере всего 25 руб.: «<., .> не имея казенной квартиры с отоплени
ем и освещ ением и находясь, вследствие этого, в стесненны х обстоятельствах, 
вызванных как дороговизной квартир в Симф ерополе, так и жизненны х припа
сов, я вынужден ходатайствовать о выдаче мне субсидии» [81, л. 62]. Когда же 
решение о выдаче таковой субсидии было принято учебны м начальством, выяс
нилось, что необходимая сумма выплачена быть не может, т.к. деньги от почет
ного блюстителя училищ а не поступали ещ е с  прощ лого года [81, л. 61]. Вынуж
денная вновь вмещ аться дирекция народных училищ  Таврической губернии по
ставила вопрос об увольнении почетного блюстителя Симф еропольского РКМ У
С.И. Черкеза как «игнорировавшего нужды названного училищ а»: на его место, 
согласно прошению, был определен симферопольский купец А.Я. Хаджи [78, л. 7].

Что касается  пом ещ ений , в которы х ф ункци о ни ро вал и  Р КМ У  Т авричес
кой губернии, то, по зам еча ни ю  А .Н . Д ьяконова , в н ачале  1880-х  гг. они не *

Прохоров Д. А. Система народного образования караимов Таврической губернии...

* Данное реш ение дирекции народных училищ Таврической губернии не смягчило даже то 
обстоятельство, что Ш.Б. Койчу проработал в должности преподавателя Симферопольского 
РКМ У почти 20  лет (с 1873 г.) [71, с. 15; 73, л. 81].

550



со ответствовал и  са ни тарн о -ги ги ен иче ски м  норм ам : «К  сож алению , местное 
караим ское  и татарско е  об щ ества  относятся  безучастно  к этим  училищ ам , и 
кроме небольш ого  и д е ш е во го  рем онта , ничего  не дел ается»  [83, с. 23]. На
пример, неуд о во л ьствие  д и р е кто р а  народны х учи л и щ  вы зы вало то обстоя
тельство, что  си м ф еро по л ьское  кар аи м ское  об щ ество  вы строил о  в одном 
дворе с Р КМ У  « р оскош н ое  зд ан и е  синагоги , при котором  учи л и щ но е  здание 
скорее  похож е  на сторожку, чем  на щ колу» [83, с. 23 ]. Следует также заме
тить, что критику  в свой адрес за недостаточно вним ательное отнош ение к 
проблемам народного  образования неоднократно вы слуш ивали и предста
вители караимсю 1х  общ еств других городов Таврической губернии [84, с. 119,120].

С ложную  ситуацию  пы талась исправить дирекция народны х училищ  Тав
рической губернии при помощ и местных органов самоуправления. В июле 1897 г. 
А.Н. Д ьяконов отправил запрос в адрес городских и зем ских управ о возможно
сти отчисления некоторы х сумм из городских и зем ских бю джетов на нужды 
русско-караим ских училищ . П редполагалось отпускать на хозяйственны е рас
ходы Р КМ У от 150 до  200 руб., и на «наем квартиры, отопление и прислугу» 
самим учителям  по 75-100 руб. [85, л. 27, 27 об.]. Некоторы е зем ства и городс
кие управы  откликнулись на это предложение А .Н . Д ьяконова. Так, городская 
дума С им ф ерополя приняла реш ение о субсидировании С имф еропольского 
РКМ У из м униципальны х средств -  городские власти отчисляли по 150 руб. на 
нужды училищ а в 1889, 1901 и 1911 гг. [77 с. 585, 591, 596]. П омим о этого, по 
ходатайству инспектора народны х училищ  Кры м ского района в 1898 г. на со
держ ание преподавателей С им ф еропольского Р КМ У бы ла вы делена сумма в 
200 руб. (150 руб. учителю  и 50 руб. -  вероучителю); однако преподавателю 
И слям у м урзе Д а и р ско м у  в вы плате 60 руб. «квартирны х д енег» , тем не ме
нее, городской дум ой С им ф ерополя бы ло отказано [77, с. 589; 73, л . 1 4 ,1 4  об.].

У чебное руководство  неоднократно указы вал о на то, что  основная цель 
проводим ы х М НП м ероприятий  в рам ках реф ормы  -  это униф икац ия  образо
вания, подразум евавш ая перестройку  и м одернизацию  национальны х школ 
по об разцу  ро сси йски х  государственны х учебны х заведений, «придание обу
чению  русского  характера»  [86, с. 12]. С целью улучш ения качества препода
вания в Р КМ У  д л я  учителей  бы ли организованы  еж егодны е педагогические 
курсы. О ни проходили при С ТУШ  одноврем енно  с курсам и д л я  учителей рус
ско-татарских м инистерских училищ  (РТМ У). Занятия на таких  сборах, на ко
торы е приглащ ались  не все преподаватели, а только  м енее  опы тны е и недо
статочно подготовленны е [83, с. 62], проводились  при участии  инспектора 
СТУШ , ди ре ктор а  народны х училищ  Таврический  губернии  и приглаш енны х 
для этой цели квалиф ицированны х педагогов [87, с. 116]. Н апример, с августа 
по сентябрь 1898 г. при СТУШ  под руководством ее инспектора М.Я. Д убровно
го, а  такж е А .Н . Д ьяконова  и преподавателя О десского католического училищ а

______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII
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П рокопова со сто ял и сь  педаго гические  курсы , на которы х присутствовал  21 
учитель Р ТМ У  и 150 учителей  ш кол со «см еш анны м  и ино род чески м »  соста
вом учащ ихся  (в том  числе , и педагоги  РКМ У). В задачи  курсов  входило оз
наком ление  педаго гов  с  «натуральны м » м етодом  препо д авани я  [87, с. 116].

П рием  детей  в Р КМ У  осущ ествлялся с  7 -летнего возраста. С огласно дан
ным статистики, в одном  русско-караим ском  м инистерском  училищ е обуча
лось, в среднем , от  20 д о  30 человек. Н априм ер, в 1892 г. в д вух  Р КМ У  Таври
ческой губернии учился  51 человек [88, с. 138]; в 1897 г. в С им ф еропольском  
Р КМ У числилось  24 воспитанника , в Бахчисарайском  - 1 8 ,  в Е впаторийском  -  
26 [72, л. 8, 9; 89, с. 72]. О днако, бы вали исклю чения -  так, в связи с  русско- 
турецкой войной 1877-1878 гг., значительная часть  ж ителей  Евпатории, Ф ео
досии, Я лты  и С евастополя вы нуждена бы ла врем енно переселиться  в С им
ф ерополь, и, по зам ечанию  почетного блю стителя С им ф еропольского  РКМ У 
С.И. Черкеза, в этом  учебном  заведении «наплы в учащ ихся  был значитель
ный» и после окончания  войны  [75, л. 5 об.]. И ногда прием  детей в училищ а 
осущ ествлялся не только  в начале учебного  года, как это  предполагалось 
правилам и во всех учреж дениях, подведом ственны х М НП, но и в середине 
года. Так, в Е впаторийское РКМ У учителем С.И. Ш айтаном бы ло принято 10 
человек в декабре  1890 г. [60, л. 79]. Что касается сословного состава учащ их
ся РКМ У Таврической губернии, то необходимо отметить, что больш инство из 
них были вы ходцами из среднего городского сословия. Н апример, в Бахчиса
райском РКМ У в 1901 г. обучалось 32 ученика: из них -  28 детей мещ ан, трое -  
дети потомственны х почетных граждан, и один представитель купеческого со
словия; в С им ф еропольском  РКМ У проходили обучение трое  детей «духовно
го звания» и 28 мещ ан (всего 31 человек); в Евпаторийском  Р КМ У  и двух мидра- 
ш ах числилось 58 учеников (53 -  дети мещ ан и 5 -  «иностранцы»)® [72, л. 61].

П о д а н н ы м  Д и рекции  народны х училищ , в Т аврической  губернии  в 1905 г. 
ф ункционировало уж е  четы ре Р КМ У -  в С им ф ерополе, Б ахчисарае, Евпато
рии и Карасубазаре , в которы х обучалось около  ста кар аи м ски х  детей [90, л. 
158 об., 167]. Таким  образом , м ож но сказать  о  том , что  к началу X X  в. русско- 
караим ские м инистерские  училищ а, несм отря на некоторы е трудности, ус- 
пещ но справлялись  с  возлож енны м и на них задачам и: начальной  образова
тельной подготовкой молоды х представителей караим ского  населения полу
острова в соответствии с програм м ам и российских государственны х образо
вательны х учр еж д ен ий . «О брусение»  и культурно-язы ковая  ассим иляция

Прохоров Д А . Система народного образования караимов Таврической губернии..,

® в  отчете по состоянию дел в караимских народных училищах, представленном в начале 
1900-х гг. по распоряжению и.о. директора народных училищ Таврической губернии М. Иващен
ко, подсчет количества учащихся в евпаторийских караимских общественных училищах и евпа
торийском РКМ У специально не был разграничен. Под иностранцами подразумевались выход
цы из караимских общин западных губерний Российской империи.
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«инородцев», проводивш аяся  властями, вскоре стала давать  свои результа
ты: если в 1870-х -  начале 1880-х гг. в Р КМ У преподавание русского языка 
велось на низком  проф ессиональном  уровне (в связи с недостаточной квали
ф икацией учительских кадров и ввиду «крайне слабого  распространения в 
бы ту караим ов» русского  язы ка [91, л. 1, 2]), то  уж е в 1900-х гг. уровень гра
мотности караим ов  сущ ественно  вырос. Так, наприм ер, в 1897 г. среди наци
ональностей, представители которы х прож ивали в С им ф ерополе, процент гра
мотности среди  караим ов  был самым вы соким ; в 1911 г. среди  караим ов-м уж - 
чин грам отны х бы ло 75% , а среди ж енщ ин -  51%  [92, с. 96; 86, с. 1 1 ,1 2 ; 93, с. 
27-30; 70-73; 62, с. 134]. А .Н . Дьяконов отмечал, что у  караимов «весь школьный 
возраст проходит через элементарную ш колу» [86, с. 12]. Распространение свет
ских знаний среди тю ркоязы чны х народов Крыма откры вало перспективы для 
получения караимами дальнейш его образования в учебны х заведениях России.

О дну из ступ е н е й  в российской  государственной  систем е  народного  об
разования ка р а и м о в  заним а л и  общ ественны е щ колы , подчинявщ иеся  не
посредственно  ТО КД П , которы е бы ли подвед ом ственны  и Д еп а рта м ен ту  д у 
ховны х дел  и н о стр а н н ы х исповед аний  (Д Д Д И И ) М ВД. Д е я те л ьн о сть  этих 
учебны х завед е ни й  контролировалась  такж е  д и р е кц и е й  народны х училищ  
Таврической  губе рни и . В пореф орм енны й период  на терр итор и и  полуостро
ва насчиты валось : в 1884 г. - 1 1  об щ ественны х м уж ски х  учи л и щ  и 1 ж енское 
(всего -  375  уча щ и хся ) [94, л. 28], в 1892 г. -  8 м уж ски х  и 1 ж е н ско е  училищ е 
(181 м альчик и 178 дево чек) [95, с. 9; 96 , с. 164; 62, л . 29], в 1900 г. -  10 
училищ  (все го  -  193 учащихся)® [87, с. 9; 72, л. 40 , 48 -5 5 ]. Располож ены  
училищ а бы ли  сле д ую щ и м  образом : С им ф ерополь, Е впатория, Ф еодосия, 
С евастополь, Бахчисарай, Керчь, Карасубазар и А рм янский  Базар. Не бы ло 
общ ественны х кар аи м ски х  ш кол в Я лте  [72, л. 5 2 ,5 4 ]. В одном  общ ественном  
караим ском  учи л и щ е  обучалось, в среднем, о т  27 д о  34 учащ ихся  [88, с. 55; 
97, с. 8 ]. Т а ки м  о б разом , ко л и че ств о  эти х  уч е б н ы х  за в е д е н и й  в Т а вр и че с
кой губернии на протяжении многих лет оставалось практически  неизменным.

С ледует зам етить, что  об щ ественны е караим ские  ш колы  являлись, по 
сути, реорганизованны м и м идраш ам и, а по програм м ам  преподавания и внут
реннем у устро йству  они бы ли практически  идентичны м и Р КМ У  -  за  исклю че
нием источников ф инансирования  и вертикали непосредственного  подчине
ния. Так, наприм ер, учебная  програм м а евпаторийской  общ ественной  школы 
была разделена на два  класса с  пятью  отделениям и (2 отделения в первом 
классе и 3 -  во втором ). В первом  отделении первого  класса  ш ло обучение

______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII

® Значительная дельта в числе учащихся, фигурировавшем в официальных отчетах за разные 
годы, может быть объяснена тем, что в Дирекцию народных училищ не всегда поступали данные 
по всем караимским учебным заведениям губернии.
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воспитанников чтению  и письму, во втором отделении учащ иеся  приступали к 
изучению  д ре внееврейского  и русского язы ков. Н ачиная с  третьего  отделе
ния, дети приступали  к изучению  богословских текстов  ТаН аХ а. Русский язы к 
и ариф м етика  преподавались  согласно програм м ам , утверхщ енны м  М НП для 
начальны х народны х училищ  [98, л. 15 об.].

П реподавание древнееврейского  язы ка -  излож ение грам м атики  и пере
вод ТаН аХа -  д л и тельное  врем я осущ ествлялось в Р КМ У  и в общ ественны х 
караим ских ш колах на «употребляем ом  здесь в бедны х кар аи м ски х  сем ьях 
татарском  язы ке» [98, л . 15 об.]. С ледует такж е сказать, что  учебников, спе
циально предназначенны х д л я  караим ских ш кол, не бы ло: изданное ещ е в 
1869 г. «Р уководство  для  детей» («Л ерегель Гайладим ») И .И. Казаса к концу 
X IX  в. уж е  пред ставлял о  собой  библиограф ическую  редкость. В больш ин
стве русско -караим ских ш кол преподавание велось по книге М .И . Вольпера 
«Русская речь», а такж е  по учебной  литературе, прим енявш ейся  в русско- 
татарских м инистерских училищ ах. В частности, в 1888 г. учитель С им ф еро
польского Р КМ У  С. Ш айтан  обратился в Д ирекцию  народны х училищ  Таври
ческой губернии  с просьбой прислать в это учебное  заведение  32  экзем пляра 
«Краткого практического  учебника  русского язы ка, составленного  для  началь
ных татарских ш кол Таврической  губернии» И .И . Казаса д л я  изучения его уча- 
щ им ися-караим ам и [99, л. 4 -6 ].  О днако с начала 1896/1897 учебного  года, по 
распоряж ению  гахам а С .М . П анпулова, преподавание  во всех караим ских 
учебны х заведениях долж но бы ло вестись уж е  на русском  языке^. С целью 
русиф икации учебного  процесса в караим ских ш колах и училищ ах в 1895 г. 
И.И. Казасом был издан «П рактический учебник древнееврейского язы ка для 
караимских училищ », переведенный автором на русский язык. Таким образом, 
в конце X IX  в. русский язы к был окончательно закреплен в качестве основного 
языка преподавания в караим ских учебны х заведениях Таврической губернии.

У чител ьский  кон ти н ген т  об щ ественны х ка р а и м ски х  ш кол, как правило, 
состоял из д в ух -тр е х  чел о век (всего  15-20 чел о век во всех училищ ах): сре 
ди преподавателей  бы ли известны е пред ставител и  кар аи м ско го  д уховен 
ства и опы тны е педагоги , такие, ка к  И .И. Казас, ф е од о си йски й  (а затем  -  
севастопольский ) газзан  Т С . Л еви-Б аб ович , б а хчи сар айски е  газзаны  Ю .С. 
Узун и М .С . Н ейм ан , кар асуб азарски й  и си м ф еро по л ьски й  газзан С .Ш . Пи- 
гит, евпаторийские  газзан Ю .И . С авускан  и ш амаш  А .М . Роф е, сим ф ерополь
ский старш ий газзан  И .И . С инани; учителя об щ ео бра зо вате л ьн ы х предм е
тов А .С . Кеф ели , М .Б . Ч ореф , Я. Культе, А. Б араш , И. Х а р че н ко , А . Крым, 
А. Ты лсы м , А .С . Т а на го з, Ш .О . Кум ы ш  и др . [72, л . 6, 26 , 55 ; 94, л . 19, 20;

ПрохоровД.А. Система народного образования караимов Таврической губернии...

’ Тем не менее, в некоторых караимских мидрашах и в начале 1900-х  гг. преподавание все 
еще велось на караимском языке [9, с. 34-36].
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100, л. 31; 102, с. 166, 174, 177, 202]. С о д ерж ал и сь  о б щ е стве н н ы е  ш колы 
на ср ед ства  м естн ы х  ка р а и м ски х  об щ еств , на сб оры  от платы  за учение 
«состоятельных родителей», а также на частны е пожертвования [78, л. 16-28].

Тем не менее, необходимо сказать, что работа общ ественны х караимских 
учебных заведений такж е была осложнена рядом проблем. Например, в ф ео
досийской караим ской ш коле, по словам доктора И.Л. Яхниса, инспектировав
шего это учреж дение в 1911 г., помещ ение не соответствовало своему пред
назначению; санитарное состояние школы оставляло желать лучш его. Отсут
ствовала необходимая ш кольная мебель; в библиотеке не хватало учебников, 
книг. «Больш е половины учащ ихся, -  отмечал проверяющ ий, -  отличаются резко 
выраженным плохим питанием, < ...>  желательно ком андирование нескольких 
учеников в летню ю  антитуберкулезную  колонию  врачей» [101, с. 119]. Для ис
правления ситуации бы ла создана специальная комиссия, в которую вошли 
видные педагоги, общ ественные деятели и представители караимского духовен
ства Феодосии С.С. Крым, А.И. Катык, И.С. Крым, А.И. Ш амаш  и др. [101, с. 119].

Схожие обстоятельства сопровождали работу караим ских учебны х заве
дений и в Евпатории. В марте 1886 г. по распоряжению  Евпаторийской городс
кой управы в связи с  начавш ейся эпидемией диф терита были осмотрены по
мещ ения, в которы х располагались караимские ш колы. Выводы врача, прово
дивш его осмотр, бы ли неутеш ительны : «В самих пом ещ ениях скучено 4 ш ко
лы, около ста учеников, что в гигиеническом отнош ении может послужить про
водником к заразе» [94, л. 44]. Комиссия, состоявш ей из врачей, членов городс
кой управы и полицмейстера, направила в ТОКДП рекомендации, в которых требо
вала принять  м еры  к и спра вл ени ю  создавш егося  полож ения  [94, л . 44  об.].

Образовательная реф орма 1870 г. послужила импульсом к развитию женс
кого караимского образования. Будущ ее караим ских д евуш е к напрям ую  зави
село от  уровня  подготовки, полученной как в общ еобразовательны х учебны х 
заведениях, так  и в национальны х ш колах или училищ ах. У чебной  програм
мой ж енских караим ских  ш кол, откры вавш ихся в Т аврической  губернии, пре
дусм атривалось преподавание  следую щ их предметов: «караим ского  вероу
чения», русского язы ка с элементами истории и географ ии, ариф метики, черче
ния, р и со в а н и я , ги м н а с ти ки  и р у ко д е л и я . К ур с  о б уч е н и я  о б ы ч н о  с о с та в 
л ял  три  года . В ж е н с ки е  ш колы  м огли  п р и н и м а ть с я  д е в о ч ки  ка р а и м ско го  
вероисповедания  всех  сословий ; обучение, ка к  правило , бы ло бесплатное .

Необходимо отметить, что  больш е всего частны х учебны х заведений для 
караим ок насчиты валось в Евпатории и Симф ерополе. Так, в губернской сто
лице на протяжении 35 лет (с 1880 по 1914 гг.) ф ункционировала частная ш ко
ла третьего разряда, которой руководила вы пускница С им ф еропольской женс
кой казенной гим назии (С Ж КГ) Ксения Борисовна Э гиз (1855-1937). В октябре 
1880 г. (а не в 1879 г., ка к  ош ибочно указы вал Б.С. Ельяш евич [102, с. 234]) она
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успешно выдержала экзамены на получение звания сельской учительницы, про
водивш иеся при С им ф еропольской мужской казенной гимназии (СМ КГ) [103, 
л. 8 об., 9]. В том ж е году К.Б. Эгиз получила от вы ш естоящ его начальства 
разреш ение на откры тие частной школы в Симф ерополе. «Видя заботливость 
многих о воспитании ю нош ества и ознаком ивш ись с увеличиваю щ им ся стрем
лением беднейш его населения к изучению  отечественного язы ка и грамоте, -  
отмечала она в д окл адной  записке министру народного просвещ ения, -  я ре
шила все годы своей жизни <.. .> посвятить учительском у труду» [79, л. 125 об.]

Ш кола К.Б. Э гиз бы ла «смеш анной» -  в ней обучались и караим ские девоч
ки, и мальчики (причем  девочек было, как правило, больш е). Кроме того, прак
тически половину ученического  контингента (а в последую щ ие годы -  и боль
шую его часть) составляли дети «иудейского вероисповедания» -  например, в 
1891 г. 17 человек из 35 учащ ихся являлись евреями [80, л. 10]. Вообщ е, число 
детей в этом  учебном  заведении за все годы его сущ ествования варьировало 
отЗО до 80 человек [71, с. 10; 75, с. 105; 102, с. 234]. А  в 1897 г. К.Б. Э гиз подала 
прош ение на имя директора народных училищ  о том, чтобы  ей бы ло разреш е
но принимать в ш колу детей кры мских татар, т.к., по словам  А .Н . Дьяконова, 
«дети-магометане, не зная соверш енно русского язы ка, легко  м огут его усво
ить» благодаря тому, что сама К.Б. Эгиз свободно владела крымскотатарским 
языком [85, л. 39]. Необходимое разреш ение вскоре бы ло получено. Таким обра
зом, интернациональный состав учащ ихся школы К.Б. Э гиз может свидетель
ствовать о том, что караимские частные школы были доступны  всем желающ им 
в них обучаться: квалиф ицированные педаго™ всей своей деятельностью  де 
монстрировали пример этнической и конф ессиональной толерантности, твор
ческого подхода к делу, основанного  на принципах культуры  добрососедства .

В этом учебном  заведении, кроме общ еобразовательны х дисциплин  -  рус
ского язы ка, ариф м етики , чистописания и гим настики  -  преподавались  также 
рукоделие®, м узы ка  и танцы . В ш коле бы ло четы ре отделения (класса), от
кры вавш ихся постепенно, по мере поступления учащ ихся . В м арте 1899 г. 
К.Б. Э гиз д о б и л а сь  у  окруж ного  начальства разреш ения  организовать при 
училищ е духовой  ор кестр  из воспитанников этого  учебного  заведения и при
ходящ их детей  (причем  при  том  условии, что их  возраст не долж ен бы л пре
выш ать 14 лет). У роки м узы ки проводились 4 раза в неделю , с  16 .00 д о  17.00, 
«систем атически, по нотам , приглаш енны м  специалистом » [73, л . 29, 29 об.]. 
Плата за обучение  в оркестре  составляла от 1 д о  2 руб. в м есяц  с человека.

О бучение  в ш коле  бы л о  платны м  -  плата со ста вл ял а  о т  3 д о  5 руб. с 
человека  в год; кро м е  того , 10-12 уче н и ко в  об учал о сь  в ней бесплатно  [71,
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® По словам А.Н. Дьяконова, преподавание рукоделия было «особенно успешным» в Сим
феропольском и Евпаторийском караимских женских училищах [83. с. 76].
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с. 10; 49 , с. 42 ]. Ш кола разм ещ ал ась  на ул. П е тро павл овской  (ны не -  О к
тябрьская), в д о м е  Л а нье  -  его аренда обходилась  руко вод ству  этого уч
реждения в 4 0 0  руб . (в 1892 г.) и в 800 руб. (в 1908 г.) [63, л . 10; 79, л .136]. 
П омещ ение ш колы  со сто ял о  из трех комнат, в которы х, по заклю чению  вра
чебного и нспектора  Т аврического  губернского  правления , в 1897 г. м огло 
разм еститься, со отве тственно , 15, 26 и 12 уче ни ков  [85, л . 30]. М униципаль
ные власти С им ф еро по л я  оказы вал и  ш коле К.Б. Э гиз всесторонню ю  под
держку. Н априм ер, с  1884 г. ш кола получала суб си д и ю  из средств , вы деляв
шихся С и м ф еро по л ьской  городской дум ой (до  150 руб. еж егодно); помимо 
этого, город ф инансировал  обучение трех стипендиатов [77, с. 586]. В 1908 г. 
содерж ательница ш колы  направила  прош ение  в М Н П  о  вы делении  ей еди
новрем енной д е н е ж н о й  субсидии  в разм ере 300  руб . из сум м , поступавш их 
в учебное  вед о м ство  с евре йско го  свечного  сб ора  и пред назначенны х на 
устройство  е вр е й ски х  училищ , однако  и.о. м инистра  н аро д но го  просвещ е
ния Н.И. Б елю стины м  в ходатайстве  ей бы ло отказан о  [79, л .126 об., 123].

В ш тате ш колы  состоял  один законоучитель и несколько  преподавателей 
«по предметам». В разны е годы в этом  учебном  заведении  трудились такие 
учителя, как Р. Розенш тейн, А .И . Крепе, P H . Вайсброд, С .П . Ры бальская, Н.К. 
Дорош енко, И .С . Зальцер, Р М . С триж ова, М .З. Л евинов-Л онге , Х .И . Финкель- 
штейн, З.И . Я новская , С. Ф реш коп, М.А. Вандаловская; преподавателям и «За
кона Божия» состояли  представители православного  духовенства  Д .П . Кой
ке, П.П. Карпов, о. С олтановский; учителя сим ф еропольской  талмуд-торы  И.Н. 
Лады ж инский, Я .К. Круш ер и д р . [66, л. 2, 3; 67 , л . 13-17; 69, с. 39 ; 70, с. 53; 74, 
л. 8, 64; 104, л. 39]. С ам а К.Б. Э гиз обучала воспитанников русском у языку, 
ариф метике, рукоделию , пению  и м узы ке [104, л. 39]. А .Н . Д ьякон ов  в 1895 г. 
отмечал, что в частны х караим ских училищ ах преподается такж е гимнастика 
в виде подвиж ны х игр  и танцев [83, с. 76]. П едагогическое  начальство губер
нии отмечало, что преподаватели частны х ш кол «относятся сочувственно к 
детям, устраивая елки и м узы кально-литературны е вечера в праздники  и в 
другое подходящ ее врем я» [83, с. 76].

При ш коле содерж ательницей был откры т пансион: в предоставляемой 
К.Б. Э гиз квартире прож ивало обы чно 2-3 воспитанника ; плата с  пансионеров 
взималась ум еренная. Н уж но сказать, что уровень  получаем ы х учащ им ися 
школы К .Б . Э гиз зна ни й  бы л д овольно  вы соким  -  по сви д етел ьству  училищ 
ного инспектора  Д .И . П исаревского , еж егодно  в ср ед н и е  учебны е заведения 
поступало от 10 д о  15 ее  вы пускников  [79, л. 125 об.].

С ледует зам етить , что  численны й состав  уча щ и хся  в частн ы х  караим с
ких ж ен ских  ш колах на протяж ении  м ногих л ет  практи чески  не м енялся. На
пример, в С и м ф еро по л ьской  д еви чье й  кар аи м ской  ш коле  (которая  получи
ла впоследствии название  «С им ф еропольской девичьей  караим ской  школы
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им. Э.Ч. Коген»®), открытой в соответствии с  прош ением, поданным на имя попе
чителя ОДУО дочерью  И.И. Казаса, Анной Ильиничной Казас (р. 1867), в 1892 г. 
обучалось 27 девочек; 1897 г. -  25; 1898 г. -  25; 1899 г. -  22; 1900 г. -  28; 1910 г. -  
26 девочек [21, с. 135; 72, л, 8, 38, 50, 61; 63, л. 104]. Все они принадлежали к 
мещ анскому сословию . Первоначально школа располагалась на ул. М алобазар
ной (ныне -  Некрасова), в доме, который принадлежал И.И. Казасу, а затем для 
этого учебного заведения за 22000 руб. было приобретено двухэтажное здание 
на ул. Кантарной (с е й ч а с -у л . Чехова, 13) [63, л. 2; 33, с. 512]. Городские власти 
поддерживали начинание организаторов этого образовательного учреждения. 
Так, Симф еропольская городская дума в 1894,1901 и 1911 гг. принимала реше
ния о выплате караим ской ж енской ш коле временного пособия в размере 150 
руб.: кроме того, ежегодно по 150 руб. выделяла Симф еропольская городская 
управа [77, с, 5 8 7 ,5 9 1 ,5 9 7 ; 72, л. 8 ,2 9  об., 61]. В 1911 г. на содержание «Симф е
ропольской девичьей караимской школы им. Э.Ч. Коген» всего поступило 1084 
руб. В числе жертвователей были: Симф еропольское караимское благотвори
тельное общ ество (530 руб.), городские власти (150 руб.); кроме того, 404 руб. 
удалось собрать в результате проведения благотворительных вечеров [62, с. 134].

В первы е годы  сущ ествовани я  ш колы  учительский  ко н ти н ген т  состоял 
из одного  «законоучител я»  (с 1892 по 1894 гг. « ка раи м ско е  вероучение» пре
подавал И .И . Казас) и д в ух  преподавательниц : одна  о б учал а  рукоделию , 
другая -  об щ еобразовательны м  предм етам . П е рвоначал ьно  ш колой  заве 
довала А .И . Казас, а затем , в январе  1893 г., это уче б но е  учр еж д ен ие  бы ло 
передано в уп ра вл ен ие  вы пускнице  8-го  «дополнител ьного»  класса  СЖКГ, 
караим ке  «из м ещ ан» С ултан (С оф ье) М арковне  С араф . П оследняя изъ я
вила ж елание  «под держ ать  это полезное учр еж дение »  и вы разила  готов
ность заведовать  им , «согласно  с сущ ествую щ им  д л я  не го  планом  и на тех 
основаниях, на которы х содерж ал а  его д еви ц а  Казас» [78, л . 4 ].

С 1900 г. состав  педагогов в ш коле бы л увеличен  вдвое в связи  с  прихо
дом учителя пения и д вух  учительниц «по предметам» [72, л . 50]. В ш коле 
С.М . С араф  работали  такие  педагоги, ка к  Р.Б. М арголина, Е.П . Ростовцева, 
Б.М. С ултанская, Р. Кальф а, М. Липкарт; с  1892 г. и на протяж ении 25 лет в 
ш коле трудилась Р ахиль (Раиса) Я ковлевна Х адж и (р. 1868), окончивш ая 8 
классов СЖКГ. С  начала 1900-х гг. Р.Я. Хаджи стала заведовать ш колой и препо
давать в ней все предметы сама [70, с. 53]. Она также являлась председатель
ницей правления караим ского благотворительного общ ества, осущ ествлявш е
го разносторонню ю  поддержку м алоимущ им учащ им ся-караим ов [102, с. 198].

ПрохоровД.А. Система народного образования караимов Таврической губернии...

® Коген Эстер Чефаньевна (урожд. Шимшман) -  жена известного караимского предпринима
теля и мецената Соломона Ароновича Когена. Вместе с супругом занималась благотворитель
ностью, жертвуя на нужды караимских учебных заведений значительные денежные суммы.
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Ж е н ски е  ка р а и м ски е  ш колы  ф у н кц и о н и р о ва л и  не то л ько  в С и м ф еро 
поле, но и в д р у ги х  гор од ах  и уездах  Т а вр и че ско й  губ е р н и и . Н априм ер, в 
м арте 1899 г. « Ф е о д о си й ска я  б е сп л атна я  ка р а и м ска я  д е в и ч ь я  ш кола 3-го 
разряда А .С . К ап он »  по р а сп о р я ж е н и ю  уп р а вл я ю щ е го  О дУ О  бы ла переда
на в вед е ни е  Ф е о д о си й ско го  ка р а и м ско го  б л а готво ри тел ьн ого  общ ества, 
учр е ж д е н н о го  м е стн о й  о б щ и н о й  в 1896 г.’ '> [85, л. 15, 36 ]. З авед ую щ ей  этой 
ш колой бы ла о п р е д е л е н а  Ф ед осея  С а м уи л о вн а  Кры м  (ум . 1910), д о чь  из
вестного  ка р а и м ско го  о б щ е стве н н о го  д е я те л я , го р о д ско го  головы  г. Ф ео
досии  С а м уи л а  Кры м а (1 8 3 5 -1 8 9 8 ) [104, л. 15, 36; 105, с. 90]. П ом им о Ф.С. 
Крым, и сп о л н я вш е й  свои  об яза н н о сти  безвозм ездно , в ш коле , курс  кото
рой бы л р а ссчи та н  на три  года, работали  та кж е  д ве  учи те л ьн и ц ы  и за ко н о 
учитель, п о л уча вш и е  ж а л о ва н ье  в разм ере, со отве тствен но , 300 и 250 руб. 
[104, л. 32 ]. В чи сл е  п р е п о д а ва вш и х  в ш коле  педаго гов  бы ли, в основном , 
выпускницы ж ен ских  гим назий Таврической губернии (А. А ф анасьева , Э. Тай- 
маз и д р .) . У ч е б н а я  п р о гр а м м а  ш кол ы  бы ла  и д е н т и ч н о й  п р о гр а м м а м , 
п р и м е н я в ш и м ся  в н а ч а л ь н ы х  н а р о д н ы х  у ч и л и щ а х  Т а в р и ч е с ко й  губ е рн и и .

Одним из типов народного образования караимского населения Тавричес
кой губернии стали курсы для взрослы х караимов, или т.н. «субботние клас
сы». В апреле 1898 г. Ф еодосийское караим ское благотворительное общ ество 
ходатайствовало перед дирекцией народны х училищ  Таврической губернии об 
открытии при Ф еодосийском  караимском  ж енском  училищ е субботнего вечер
него класса для  взрослы х караим ок [104, л. 2]. О сновной целью  этого класса, 
открытого по разреш ению  попечителя ОдУО Х.П . Сельского в октябре 1899 г, 
являлось р а сп р о стр а не ни е  об разования  среди  «б езграм отного  и м алогра
мотного взрослого караим ского населения женского пола» [104, л. 1 3 ,1 3  об.].

П рограм м а обучения в субботнем  вечернем  классе бы ла составлена из 
таких предметов, ка к  русский язык, ариф м етика  (в объ ем е начальной ш ко
лы), «караим ское  вероучение» и древнееврейский  язы к, «русское и караим с
кое чистописание» . Курс бы л рассчитан на два года. В это учебное  заведение 
приним ались лица караим ского  вероисповедания не м олож е 12 лет; обуче
ние в нем бы ло бесплатны м . Ч исло учащ ихся в классе не дол ж но  бы ло пре
выш ать число  воспитанниц в самом  караим ском  ж енском  училищ е (т.е., не 
более 2 0 -2 5  человек): все ученицы  класса бы ли разделены  на три группы. 
Занятия проходили по субботам  (кроме «великоторж ественны х дней»), с 4 до 
7 часов вечера. П реподавательский контингент состоял  из заведую щ его (ин
спектор Ф еодосийского  городского училищ а И .М . К ор ец ки й ) и трех  учителей
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При этом, по существовавшим правилам, содержательница этого училища А.С. Капон 
была обязана вернуть в дирекцию народных училищ Таврической губернии выданное ей ра
нее разрешение на право содержать частное училище [73, л. 28].
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(газзан Товий С и м ови ч  Л е ви -Б аб ови ч , д очь  С а м уи л а  Кры м а А дгелели-П али 
С ам уиловна  Кры м и преподавательница Ф е о д о си й ско го  ка р а и м ско го  ж е н с 
кого учи л и щ а  Р аиса  Гр и го рьевна  П и нская ), р а б о та в ш и х  в кл а ссе  на о б щ е 
ствен ны х н а ч а л а х  [1 0 4 , л . 3 ]. С о д ерж ал ся  кл а сс  на ср е д ства  Ф е о д о си й ско 
го ка р а и м ско го  б л а го тво р и те л ьн о го  об щ ества .

В связи  с  этим  следует сказать, что  в 1899 г. в Таврической  губернии были 
открыты курсы  д л я  взрослого  кры м скотатарского  населения, получивш ие на
звание «пятничны х татарских ш кол» [68, с. 106]. По своим  задачам  и внутрен
ней организации  они  бы ли практически  идентичны  субботним  вечерним  клас
сам для караим ов и имели целью  распространение образования среди м у
сульман полуострова. Р азличие заклю чалось  лиш ь в том , что  в пятничны х 
ш колах преподавалось  «м усульм анское вероучение» и работали они по пят
ницам, а не по субботам , как у  караимов.

Р усски е  кл а ссы  о ткр ы ва л и сь  и при о б щ е стве н н ы х  м у ж с ки х  ка р а и м ски х  
учи л и щ ах . Так, в 1901 гг. при  Ф е о д о си й ско м  м уж ско м  ка р а и м ско м  учи л и щ е  
бы л откр ы т  сп е ц и а л ь н ы й  кл асс , в котором  д е те й  ка р а и м о в  об учал и  рус
ской грам оте . В сего  уча щ и хся  бы ло 46  чел о век (36  м ал ьчиков  и 9 девочек). 
П реподавала русски й  язы к учительница , получавш ая  ж а л о в а н ье  в разм ере 
360 руб. в год, которы е отп ускал ись  из средств  ф е од о си й ско го  караим ского  
общ ества: ещ е 4 5 0  руб . поступ ал о  на со д ерж ани е  са м ого  класса  «из д ру гих  
источников» (частны е  пож ертвования , сборы  от благотворительны х лоте 
рей и пр .) [76, с. 105; 72 , л. 58]. Таким  образом , м ож но  сказать  о  том , что 
м ероприятия , проводим ы е учебны м  ведом ством , бы ли направлены  на рас
пространение  об разован и я  среди сам ы х ш ироких сл о ев  тю ркоязы чно го  на
селения полуострова ; чер ез кар аи м ски е  учебны е завед е ни я  а кти вн о  пропа
гандировались  русски й  язы к и русская  культура.

Кроме РКМУ, об щ ественны х и частны х учебны х заведений, для караим с
кой м олодеж и откры вались и проф ессиональны е училищ а. Так, в 1895 г. в 
Евпатории бы ло откры то  «Караим ское рем есленное училищ е С олом она Ко
гена» (ЕКРУ), в задачи которого  входило обучение м алообеспеченны х кара 
имских мальчиков. Э то учебное  заведение, располагавш ееся  на ул. Ворон- 
цовской, 5 (ны не -  ул. В олодарского , 13) бы ло учр еж д ен о  на средства  киев
ского куп ц а -ка р а и м а  С .А . Когена, которы й пож ертвовал  на нуж ды  училищ а 
в общ ей сл о ж н ости  око л о  70 ты с. руб. [106, с. 10]. В о зр астно й  ценз при при
еме в учи л и щ е  устан авл и вал ся  от  12 д о  16 л ет  вклю чительно . С огласно 
уставу, у тве р ж д е н н о м у  попечителем  О дУО  19 августа  1895 г., Е КР У  имело 
целью «приготовление  свед ущ их р е м есл е нн и ков -п ракти ко в»  -  его  вы пуск
ники получали звания  м асте ров  и подм астерьев [106, с. 3]. В училищ е, кото
рым заведовал смотритель, пом им о общ еобразовательны х дисциплин  (рус
ский язы к «с некоторы м и сведениям и по географ ии и истории», ариф метика.
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чи стописание  с  чер чен ие м  и ри со ван ие м ) и « ка р а и м ско го  вероучения» , вос
питанникам  п реп о д авал и сь  сле сар но -кузнечное , столярное , токарн ое  и «ко
лесное» ре м есл о  (об щ еобразовательны м  предм етам  уча щ и е ся  обучались 
первы е три  года ” , а посл е д ую щ и е два  года они  и зучал и  исклю чительно  ре
месло). С 1898 г. в учи л и щ е  бы л о  введено  препо д аван и е  геом етрии  и «тех
нологии д е р е в а  и м етал лов» , а с  1900 г. -  те хн и ческое  чер чен ие  [76, с. 12, 
13; 74, л . 42 , 50 ; 83 , с. 86 , 87 ]. Ч у гун н о -л и те й н о е  м а сте р ств о  бы ло введено 
в учи л и щ е  п о сл е  см е р ти  С .А . К о ген а  по  и н и ц и а ти ве  Ф .И . Коген ; на устр о й 
ство м асте р ски х  о н а  пож е р тво ва л а  о ко л о  20  ты с. руб . [102 , с. 105 ]. Н уж но 
отметить, ч то  учи л и щ н ы е  м асте рски е , в которы х ю н о ш и  п ости гал и  азы мас
те р ства , б ы л и  п р е к р а с н о  о б о р у д о в а н ы  и о с н а щ е н ы  все м  н е о б хо д и м ы м .

В 1902 г. конти н гент воспитанников состоял  из караим ов  (12 человек), а 
также представителей д р у ги х  конф ессий (20 человек); среди учащ ихся были 
дети дворян  (двое учащ ихся), м ещ ан (16), купцов (4 ) и крестьян  (10 человек) 
[76, с. 12, 13]. П реподавательскую  работу вели 6 педагогов (2 законоучителя 
и 4 преподавателя «по предм етам »). В разное врем я в училищ е работали 
такие деятели народного  образования, как: в дол ж ности  см отрителя -  Л.Л. 
Кобзарев, С .И . Кискачи ; караим ское  вероучение преподавал  Ш .М . Тиро, За
кон Божий для  детей -христиан  -  православны й свящ енник Ф. Туровский. Чер
чению  и рисованию  воспитанников  обучал С .И . С троев, общ еобразователь
ным предметам  -  С .И . Ш айтан. С толярное рем есло  вели А . Барто, Ю .С . М ан- 
губи, Я .А . Ф орум да; колесное -  Г. Лобаненко , И .В. Тарновский; кузнечно-сле
сарное -  И. Тикутин, П.А. Васю тинский, Н.В. Ц ю рупа, В .А . П оспиш ил, литей
ное и м одельное -  А .Л . Крем ер [85, л. 34; 107, л. 17, 18]. Д еятельность этого 
учебного заведения  контролировалась попечительским  (училищ ны м ) сове
том, во главе которого стоял караим ский гахам. В обязанности совета входило 
управление учебно-воспитательной и административно-хозяйственной деятель
ностью ЕКРУ. У чилищ е просущ ествовало 24 года и бы ло сначала закры то на 
реорганизацию, а затем , в связи с  политической неразберихой в Кры м у и тяже
лым м атериальны м  полож ением  этого учреж дения, л и квидировано  в 1918 г.

П р о ф е сси о н а л ь н о е  о б р а зо в а н и е  п о л уча л и  и ка р а и м ки . П о  иниц иативе  
«О бщ ества  п о п е че н и я  о  бе д ны х кар аи м ах»  и при  н е п о ср е д стве н н о м  уча с
тии С .М . П анпулова в 1874 г. в Евпатории бы ла создана караим ская  ж енская
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” Первоначально в уставе было закреплено преподавание общеобразовательных дисциплин в 
течение двух лет, однако в августе 1898 г. для лучшего усвоения воспитанниками учебного мате
риала училищным советом, по согласованию с ОдУО, было принято решение об увеличении 
общеобразовательного курса до трех лет [74, л. 42]. Однако в 1908 г. курс обучения в ЕКРУ был 
сокращен с 5 до 4 лет с такой мотивировкой, выдвинутой училищным советом: для ускорения 
процедуры получения учащимися «из беднейших семейств» аттестатов и их устройстеа на рабо
ту, т.к. юноши в поисках заработка оставляли училище раньше срока [79, л. 7].
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р е м есл е нн ая  ш кол а , пре д на зн а че н н а я  д л я  об уче н и я  гр а м о те  и рукоделию  
30 бедны х ка р а и м ски х  д е в уш е к. П е рвон ачал ьн о  в ш коле  за н яти я  вела одна 
учи тел ьн и ц а . О д нако , в свя зи  с  тем , что  п р о ш е н и я  о  п р и н я ти и  в это  уче б 
ное за ве д е н и е  п о д а ва л о  все б о л ьш ее  чи сл о  д е в у ш е к  (ср ед и  них  бы ли не 
только  ка р а и м ки , но  и п ред ста вител ьни ц ы  д р у ги х  ко н ф е сси й ), бы ла при 
глаш ена вто р а я  п р е п о д а ва те л ьн и ц а  -  д л я  о б уче н и я  гр а м о те  [108 , с. 97]. 
В посл ед стви и  ш кол а  бы ла л р е об разован а  из од ного  в че ты р е  отделения; 
увел ичи л ся  и л р е п о д а ва те л ьски й  контингент. П ри ш кол е  бы ли  ор га н и зо ва 
ны та кж е  курсы  кр о й ки  и ш и тья  с  д вухго д и чны м  кур со м  о б уче н и я  -  п ерво 
начально  бы л о  п р и н ято  12 д евуш е к.

В связи с расш ирением  учебной программы и увеличением  числа учащ их
ся ш кола уж е не м огла находиться в прежнем заним аем ом  ею  помещ ении. 
Поэтому правлением  «О бщ ества попечения о бедны х караим ах» бы ло рещено 
обратиться к городским  властям  с ходатайством о вы делении земельного уча
стка под строительство нового здания. Евпаторийская городская дум а удов
летворила это прош ение, и для школы, преобразованной теперь в училищ е, в 
1909 г. бы л построен новый корпус. А  в 1912 г. на средства евпаторийского 
потомственного почетного гражданина А .М . Гелеловича бы ло сооруж ено зда
ние проф ессионального отделения для училищ а, получивш его теперь назва
ние «Ж енского городского училищ а для бедны х девиц  им. А .М . Гелеловича». 
Кроме того, часть  п ож ертвованно й  м еценатом  сум м ы  в 50 ты с. руб. была 
употреблена  на содерж ан и е  сам ого  учи л и щ а и о б учен и е  в нем  60 караим ок.

Н уж но сказать, что в этом  учреж дении караим ские  девуш ки  получали об
разование в объ ем е начального народного училищ а, а такж е приобретали 
некоторы е проф ессиональны е навыки. Как уж е  бы ло сказано , содерж алось 
училищ е на средства  евпаторийского  «О бщ ества попечительства о  бедны х 
караим ах»: кром е того, в числе  ж ертвователей бы л известны й московский 
караим, владелец одн ой  из крупнейш их в России табачной ф абрики  «Дукат» 
И.Д. Пигит. На переданны е им  средства училищ е см огло  приобрести  новую 
мебель, учебники  и наглядны е пособия. Значительны е сум мы  бы ли опреде
лены  училищ у такж е согласно завещ аниям  караим ских м еценатов Э.И. Д ув а 
на, А .М . Ш айтана и др. [109, с. 78]. С убсидии вы делялись и зем ским и  органа
ми сам оуправления -  так, в июле 1897 г. Евпаторийская уездная управа выде
лила Евпаторийской девичьей ремесленной щ коле 354 руб. [85, л. 24, 24 об.].

П риним ались в это  учебное  заведение девуш ки  не м олож е 16 лет. П ерво
начально учениц  бы ло 30, однако  их  количество неуклонно  росло, и в 1897 г. 
в ш коле числилось  72 воспитанницы ; в 1912 г. их бы ло уж е  170 [89, с. 35; 109, 
с. 77]. И зм енилась  и програм м а преподавания: ученицы  стали  изучать кара
имское вероучение, русский язы к, русскую  историю , географ ию , ариф метику, 
чистописание, черчение ; обучались они такж е рисованию  и пению  [48, с. 111].
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Ремесло бы ло  представлено  ш вейны м  и белош вейны м  делом , выш иванием, 
ш ляпны м делом , кулинарны м  искусством . П опечительницей учи л и щ а  состо
яла Р.Я. А йваз, а попечителем  -  С .Б . Ш иш м ан. С реди  педагогов, работав
ш их в этом  уче б но м  заведении , следует отм етить  М .И . К альф е и Э .М . Кара- 
коз, которы е на  протяж е ни и  м н оги х  л ет  труд и л и сь  в училищ е, активно  со
действуя  ра сш ир ен и ю  уче б но й  програм м ы  и п ривлечению  в него  предста
вительниц ка р а и м ско й  м олодеж и. По словам  со вр ем ен н ико в , «Ж енское  го
родское учи л и щ е  д л я  бедны х д е ви ц  им. А .М . Гелеловича» я вл ял ось  образ
цовым учебны м  заведением  подобного  рода не только  в Е впатории, но и 
среди ан ал о ги чн ы х ш кол  на ю ге Р оссии [109, с. 77 ]. В 1914 г. ком иссия  по 
народном у о б р а зо ва н и ю  при Е впаторийской  городской  упра ве , признав не
обходим ость в д а л ьне й ш е м  ра спростра не ни и  п р оф есси она л ьн ого  образо
вания среди  насел ения , приняла  реш ение  о  ра сш ир ен и и  Евпаторийского ка
раимского ремесленною  училищ а им. С А  Когена и Евпаторийского женского ка
раимского ремесленного училищ а им. А .М . Гелеловича [110, с. 19].

В 1912 г. в Е впатории, в районе  поселка Кара-Тобе, со гл асно  завещ анию  
крупного караим ского  предприним ателя В.Б. Тонгура, бы ло откры то «Сельс
кохозяйственное учи л и щ е  им. В ениам ина и Сары Т онгур». На устройство это
го учебного  заведения завещ атель пож ертвовал 43000  руб. П роценты  от это
го капитала, а такж е  7 ты с. руб., вы деленны е лесны м  департам ентом  мини
стерства зем леделия на оборудование училищ а, стали ф инансовой  основой 
этого учебного  заведения [48, с. 110; 111, с. 116, 117]. У чил ищ е, состоявш ее 
из трех основны х кл ассов  и одного  дополнительного , вы пускало  младш ий 
агроном ический персонал . В его учебную  програм м у входили общ еобразова
тельные предметы , а такж е специальны е дисциплины  по агроном ии  и живот
новодству (для нуж д  этого учреж дения при нем  даж е  бы ла построена боль
шая м олочная ф ерм а). При училищ е состоял  наблю дательны й комитет, чле
нами которого являл ись  городской голова Евпатории, Таврический  и О дес
ский караим ский  гахам , три  представителя от зем ства  и один  -  от м инистер
ства земледелия. Председатель, избиравш ийся наблюдательным комитетом, 
имел право реш ающ его голоса на заседаниях педсовета училищ а. Содержалось 
это учебное  заведение, в котором  80 воспитанников об учались  бесплатно, за 
счет поступлений  из казны  (10 ты с. руб. от м инистерства  зем леделия ежегод
но), суб сидий  о т  зе м ски х  властей (4 ты с. руб. от  евп а то р и й ско го  уездного 
зем ства и 1 ты с. руб . от Т а вр и ческо го  губе рн ско го  зем ства ), на проценты  от 
капитала В.Б. Тонгура (1300 руб .) и на частны е пож ертвования [112, с. 80 ,81 ].

Помимо сущ ествовавш их учебны х заведений, предназначенных для обуче
ния караимской молодежи, нужно отметить и тот факт, что практически во всех 
училищах и гимназиях Таврической губернии определенный процент от общего 
числа учащ ихся составляли дети караимов. Так, по сведениям, представленным
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в январе 1891 г. начальниками образовательных учреждений А.Н . Дьяконову, в 
низш их и средних учебны х заведениях, ф ункционировавш их на полуострове, 
числилось: в Феодсюийском приходском училищ е -  7  учащ ихся-караимов; в Фе
одосийском городском трехклассном училищ е -  54; в Ф еодосийской мужской ка
зенной гимназии -  21; в Феодосийской женской казенной гимназии - 1 8 ;  в Бахчи
сарайском земском  приходском училищ е -  25 (14 мальчиков и 11 девочек): в 
Карасубазарском мужском  двухклассном училищ е - 4 ;  в С имф еропольской муж
ской казенной гимназии -  26; в Симф еропольской ж енской казенной гимназии -  
24; в С имф еропольском  городском четырехклассном училищ е -  6; в Симф еро
польском элементарном училищ е Э. Нергер -  2; в Керченской Александровской 
м уж ской казенной  гим назии -  5; в Керчь-Е никальской  общ ественной  гим на
зии -  2; в С евастопольском  Константиновском  реальном  училищ е -  22; в С е
вастопольском  д вухкла ссном  ж енском  училищ е -  7; в С евастопольском  го
родском  трехкл ассном  учи л и щ е -  5; в С евастопольской  ж енской  казенной 
гимназии -1 2 ;  в Е впаторийском  уездном  училищ е -  24; в Е впаторийской про
гимназии -  21: в Е впаторийской  ж енской  прогим назии  -  47 ; в Я л ти нской  А лек
сандровской прогим назии  -  5; в Я лтинском  зем ском  ж енском  училищ е -  2; в 
Я лтинской ж енской  прогим назии  -  4  [63, л. 4 -33 ]. Кром е того, караим ы  обуча
лись такж е в од ноклассны х приходских начальны х народны х учи л и щ ах Евпа
тории, Б ахчисарая, С евастополя, Ф еодосии и Я лты . В низш их учебны х заве
дениях Таврической  губернии в общ ей слож ности  учи л о сь  21 5  детей -караи- 
мов, в ср ед ни х образовательны х учреж дениях -  206. Всего в 1892 г. в учеб
ных заведениях разного  уровня  образование получали 509 мальчиков и 363 
девочки караим ской  национальности  (при том , что чи сл е нн ость  караим ского  
населения Таврической  губернии в 1892 г. составляла 6270  чел о век -  3265 
мужчин и 3005 ж енщ ин) [63, л . 29, 29 об.; 113, с. 55]. У спеваем ость  учащ ихся, 
их «прилеж ание и способности» , ка к  отм ечали в своих  д окл ад н ы х записках 
многие педагоги, находились на удовлетворительном уровне; детей-караимов 
отличало «примерное усердие к делу и благонравное поведение» [63, л. 13 об.].

Больш инство учителей, приславш их эти сведения, сообщ али  также о  том, 
что, несмотря на некоторы е успехи в ариф метике, склонность к  изучению  кото
рой проявили м ногие учащ иеся  из числа караимов, особенно трудно детям 
давалась такая  дисциплина, как  русский язык. «П оступая в училищ е, им прихо
дится учиться говорить по-русски, -  замечал инспектор Ф еодосийского городс
кого трехклассного училищ а И.М. Корецкий. -  В больш инстве караим ских се
мей родители, особенно матери, буквально не знаю т ни одного  русского сло
ва» [63, л . 13 об.]. Резю мируя представленны е отчеты, инспектор Д .И . Писа- 
ревский доклады вал А .Н . Дьяконову, что «учеников с  вы даю щ им ися способно
стями очень мало; все они очень прилежны, и, за весьма нем ногим и исключе
ниями, они являю т удовлетворительны е успехи» [63, л . 30]. Таким  образом.

Прохоров Д. А. Система народного образования караимов Таврической губернии...

564



можно сказать о  том, что в начале 90-х гг. X IX  в. распространение светсжого обра
зования среди караимов Таврической губернии ещ е не дало тех результатов, на 
которые рассчитывало правительство -  руссш й язык пока не стал для караимов 
языком межэтнического общ ения; караимская молодежь, несмотря на значитель
ное представительство в учебны х заведениях Таврической губернии, испытыва
ла некоторые трудности в изучении общ еобразовательных дисциплин. Тем не 
менее, по сравнению  с серединой 1860-х гг. определенный прогресс в вопросах 
распространения  русско го  язы ка  и об разованности  среди  представителей 
тю ркоязы чно го  населения Крыма российскими властями все ж е  был достигнут.

При изучении  статистических данны х вы явлен тот факт, что в Тавричес
кой губернии сущ ествовал  ряд  учебны х заведений, в которы х караим ы  не обу
чались. Так, в Я лтинском  зем ском  училищ е в 1891 г. не бы ло ни одного  уча
щ егося караим ской  национальности  -  по словам  заведую щ его  Г.Н. Ч еренко
ва, за врем я его  пребы вания на этом  посту  в учи л и щ е  училось  всего «челове
ка четы ре караим а» . «П ричина такого  ничтож ного числа , -  отм ечал  заведую 
щий, -  та, что  в Я лте  караим ов  мало, м ногие бездетны , и вообщ е народ обес
печенный, им ею щ ий возм ож ность дом а или в прогим назии  воспиты вать сво
их детей» [63, л . 8, 8 об .]. О тм етим , что тенденция отдавать детей  в средние 
образовательны е учреж дения особенно отчетливо проявилась в конце X IX  в., 
когда в караим ском  общ естве  стала зам етнее социальная  стратиф икация; 
появилось больш ое чи сл о  караим ских сем ей, располагавш их достаточны ми 
для оплаты  об учени я  своих детей  средствам и. Заж иточны е караим ы  устраи
вали сы новей и д очерей  в гим назии, прогим назии и реальны е училищ а с це
лью  об еспечить  им надеж ное будущ ее, и, в том  числе, предоставив возмож
ность своим  отпры скам  поступать в российские вы сш ие учебны е заведения.

В целом  чи сл о  об учавш и хся  в средних об разовател ьны х учреж дениях 
м олоды х пред ста вител ей  кар аи м ской  м олодеж и бы л о  ср авни тел ьн о  неве
лико . Так, в 1899 г. в Е впатори й ской  ж е н ско й  ги м на зи и  чи сл и л о сь  всего 33 
караим ки , а в Е вп а то р и й ско й  м уж ской  п рогим назии  -  33  ка р а и м а  (при этом 
необходим о учесть , что  евпаторийская  кар аи м ская  об щ ина  бы ла сам ой мно
гочисленной в К ры м у -  в 1897 г. чи сл о  прож и вавщ и х в городе  караим ов  со
ставляло 1505 чел о век) [114, л . 65; 89, с. 34; 115, с. 31]. В С и м ф еро по л е  в 
1911 г. в ср е д н и х  у ч е б н ы х  за в е д е н и я х  о б уч а л о сь  84  ка р а и м а  (48  м альчи
ков и 36 д е в о ч е к), а в о б щ и х  начал ьн ы х -  54  (28  м а л ьчи ко в  и 26 д евочек). 
[62, с. 135 ]. О тм е ти м , ч то  в губ е р н ско й  столиц е , со гл а сн о  д а н н ы м  всерос
си йской  п е р е п и си  насел ен ия , в 1897 г. п р о ж и ва л о  709  ка р а и м о в  [62 , с. 134].

С ущ ествен ную  пом ощ ь д л я  м олоды х лю д ей, стре м ивщ и хся  получить об
разование , о ка зы вал и  всевозм ож ны е благотворительны е об щ ества  (в том 
числе , и наци он ал ьны е ), ор ганизованны е в городах губе рни и . Н априм ер, в 
октябре  1881 г. бы ло  учр еж д ен о  «Т аврическое  о б щ е ство  посо би я  бедным
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учащ им ся»  [116, л . 1], в д е ка б р е  1882 г. -  «О бщ ество  попечительства  о не
достаточны х уча щ и хся  казен ны х учебны х заведений  г. Е впатории»  [117, с. 
1-7]: в н оябре  1896 г. бы л о  создано  «О бщ ество  вспом о щ ествован и я  уча 
щ имся в г. Е впатории недостаточны м караим ским  ученикам  и ученицам » [118, 
л. 15 -17]: в я нвар е  1905 г. -  «О бщ ество  всп ом о щ ествовани я  нуж даю щ им ся  
учащ им ся  в ка р а и м ски х  учи л и щ ах  г. Е впатории» : в  1906 г. -  «О бщ ество  по
собия нуж д аю щ и м ся  кар аи м ам »  в С им ф ерополе  [119, с. 1-16: 92, с. 100]. В 
задачи эти х  ф и л а н тр о п и че ски х  ор ганизаций , в частн ости , вход ил о  оказание  
пом ощ и «б еднейш им  кар аи м ски м  уче ни кам  и ученицам , об учавш ихся  ка к  в 
правительственны х, та к  и в частны х учебны х заведениях» . Т акие  общ ества  
оказы вали  ф и н ан совую  пом ощ ь уча щ ей ся  м олодеж и (оплата  обучения, вы
дача м ал оим ущ им  д етям  средств на приобретение одеж ды , обуви , книг, учеб
ны х пособий  и Т .П . ) ,  сп особ ствовал и  в  «доставлении  врачебной  пом ощ и и 
м е д и ка м е н то в» , а та кж е  в « уд овл етворе ни и  п р о чи х  и х  н а и б о л е е  важ ны х 
нуж д» [118, л . 15]. П о м и м о  ч л е н ски х  взн осов , ка п и та л  эти х  ор гани зац ий  
попол нял ся  за  сче т  пож ер тво ва н и й , сб оров  о т  п р о ве д е н и я  пуб л и чн ы х л е к
ций, м узы ка л ь н о -л и те р а тур н ы х  вечеров, кон цер то в , с п е кта кл е й  и лотерей .

Р азвитие  р о сси й ско й  государственной  систем ы  кар аи м ско го  народного  
образования и ш и рокое  ра спростра не ни е  идей просве щ е ни я  в караим ском  
об щ естве  вскоре  при несл и  свои  плоды . В начале  X X  в. в Т а вр и ческой  гу
бернии сущ ествовал  ряд  кар аи м ски х  национал ьны х уче б ны х заведений  раз
личного  ур о вня . С реди  них бы ли; р усско -кар аи м ски е  м и н и сте р ски е  учи л и 
ща, ка р а и м ски е  об щ е стве н н ы е  и частны е ш колы , ш колы  со  «см еш анны м » 
составом  уча щ и хся , пр о ф е сси о на л ьн ы е  учи л и щ а , русски е  «см еш анны е» 
классы  и «суббо тн и е  вечерние»  классы  для  взрослы х при ка р а и м ски х  об
щ ественны х учи л и щ а х . В сего  ж е в Т а вр и ческой  губ е рн и и  к 1905 г. насчиты 
валось бо л ее  20  кар а и м ски х  ш кол  и училищ  ра зного  проф иля  с д и сл о ка ц и 
ей в 6 кры м ских  гор од ах [87, с. 7, 9: 104, л. 2-5 : 72 , л. 48 -55 ].

А ктивизировалась  и деятельность прогрессивно  настроенны х кругов ка
раим ской об щ ественности  по организации  центрального  национального  об
разовательного учреж дения, в котором бы, наряду с религиозны м и, молодежь 
изучала и светские науки. Результатом совм естной  д еятельности  караим ских 
интеллектуалов и м еценатов  стало  откры тие 21 ф евраля 1895 г. в Евпатории 
А лександровского  караим ского  д уховного  училищ а (АКДУ), проект которого 
был разработан  И .И . Казасом  (П рилож ение №  1, 2 ) [120, л. 11, 12, 12 об.]. В 
А КД У  осущ ествлялось преподавание общ еобразовательны х и некоторы х спе
циальны х предм етов. К числу первы х относились: «караим ское  вероучение», 
древнееврейский  язы к, русский язы к и словесность, гео граф ия (всеобщ ая и 
русская), история (всеобщ ая и русская) и нем ецкий  я зы к -  в объем е курса 
ш ести классов  гим назии , а такж е ариф м етика, «пра кти ческа я  геометрия».
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ф изика и чистописание в объеме курса городских училищ . Кроме того, в про
грамму училищ а бы ли введены такие дисциплины , как гим настика  и пение [33, 
с. 516, 523]. С пециальны е предметы, изучение которы х начиналось в пятом, 
выпускном классе, бы ли представлены догм атическим  и нравственны м бого
словием, этикой и «библейской экзегетикой» (искусством  толкования священ
ных текстов). П рограмм ы  преподавания «караим ского вероучения» и древне
еврейского язы ка составлялись ТО КДП и подавались ежегодно, по мере от
крытия классов, на утверж дение учебном у начальству округа. Преподавание в 
А КД У  велось на русском  язы ке. В вы пускном классе учащ иеся сдавали экзаме
ны (проводивш иеся обы чно в начале ию ня) по следую щ им дисциплинам : ка
раимский язык, караимская история, история караимской литературы и «караимс
кое вероучение». По окончании училищ а выпускники получали звания «газзанов» 
и преподавателей «караим ского вероучения» в караим ских начальны х школах.

В это учебное  заведение  приним ались караим ские  ю нош и всех сословий, 
дости гш ие определенного  возраста. П оначалу приток ж елавш их получить об
разование в А К Д У  бы л д овольно  велик, однако  затем , в си л у  различны х об
стоятельств, чи сл о  учащ ихся  постепенно сокращ алось. Так, в 1895 г. в этом 
учреж дении обучалось  32  воспитанника; 1896 г. -  3 4 ,1 8 9 7  г. -  3 3 ,1 8 9 8  г. -  29, 
1899 г. -  2 6 ,1 9 0 0  г. -  23, 1901 г. -  21, 1905 г. -  22, 1906 г. -  только  16 учеников 
[33, с. 529]. По со сл овн ом у признаку больш инство учащ ихся  А К Д У  составля
ли вы ходцы  из м ещ ан -  наприм ер, в 1897 г. в училищ е обучалось  29 предста
вителей этого  сословия : детей  потом ственны х почетны х граж дан  бы ло трое, 
а детей ли ц  духовно го  звания -  один  [121, л . 5  об.]. В ы пускникам и А К Д У  в 
разное врем я бы ли такие  известны е деятели караим ского  просвещ ения, как 
Б.С. Ельяш евич, Ю .С . Ф арумда, С .И . Бабаджан, И .С. Леви, И.Я. Круглевич 
(Н ейм ан) и А .И . Каты к. И нспектором  училищ а в первы е годы его  сущ ествова
ния работал И .И . К азас (с  1895 по 1907 гг.); затем  его см енил  преподаватель 
этого же училищ а П .Я . С тепанов (с 1907 по 1912 гг.), после см ерти  которого 
инспекторские  об язанности  бы ли возложены  на П.Е. Б ереж ного  (с 1912 по 
1916 гг.). П оследним  инспектором  училищ а бы л А .И . Каты к (с 1916 по 1920 
гг.). П р еп одавателям и  об щ ео бра зо вате л ьн ы х д и сц и п л и н  бы ли  учителя  из 
других уче бны х заведений  Евпатории, работавш ие в А К Д У  «по найм у» (П ри
лож ение №  3). В разное  врем я в этом  учреж дении  преподавали : «караимское 
вероучение» и д ре внееврейский  язы к -  С .М . Н ейм ан, И .И . Казас, Ю .С . Ф а
румда, Б.С. Ельяш евич, А .И . Катык, Ш .М . Тиро; русский язы к и а р и ф м е ти ку -  
С.М . Чайкин, И .С. Л еви  (Б абович), Б.С. Вы ровой, В. А ф анасьева ; историю  и 
географ ию  -  Е .С . Л укаш евич, С.И. Л адинский , С .В. Ф едорович, П.Я. С тепа
нов, В.В. Ф едоров: ф и зи ку  -  И .И. Родзиевский; чистописание  -  Б.К. С кульс- 
кий, нем ецкий язы к -  К.И . Гос, С .Ф . М артен, З.К. Д зы к, А .Ф . Кранц, Г А . Кельт- 
рборн; пение -  Я.Г. Ч аусов , А .Л . О приц и др.
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В нутрен н ий  ра сп оря д о к А К Д У  соответствовал  правилам , вы работанны м  
для  ро сси йски х  ср е д н и х  об щ еобразовательны х учр еж д ен ий . О тличие  состо
яло л и ш ь  в том , ч то  зан яти я  в учи л и щ е  (так ж е , ка к  и в  д р у ги х  кар аи м ски х  
учебны х за ве д е н и я х) не прово д и л и сь  в суб б о ту  -  свящ е нн ы й  д л я  караим ов  
день ; в о ста л ьны е  ж е  д н и  (за исклю чением  д ней , вы п ад а вш и х  на об щ егосу
дар стве нны е и ре лигиозны е  праздники^®) восп и тан ни ки  учи л и сь  с  9 .00  д о  
14.30. Три  дня  в неделю  после  обеда они зан и м а л и сь  пением , а в воскресе 
нье зан яти я  д л я  н и х  прово д и л и сь  тол ько  по д и сц и п л и н а м  бо госл о вско го  
характера  [122, л. 45 , 45  об.]. В каче стве  уче б ны х посо би й  для  изучения 
д р е в н е е в р е й ско го  я зы ка  в уч и л и щ е  п р и м е н я л ся  « П р а кти ч е ски й  уче б н и к 
д р е вне еврей ско го  язы ка  д л я  ка р а и м ски х  учи л и щ » И .И . Казаса , а та кж е  его 
пере вод ы  с о ч и н е н и й  за п а д н о е в р о п е й с ки х  те о л о го в  и ф и л о со ф о в  Ж .-П . 
Ж ане , Ж . С и м он а  и В и гур у  [1 2 3 -1 2 6 ]. И з учебны х п о со б и й  д л я  и зучения  «ка 
раим ского  веро учени я»  преподаватели  использовал и , п ом и м о  кни г И .И. Ка
заса, и труды , написанны е средневековы м и м ы слителям и: «га-М ивгар» («О т
бор») ка р а и м ско го  автора  X III в. А а рон а  I б е н -И осиф а  Гароф е; «А ддерет 
Э лиягу» («П л ащ  И лии») -  «О бъ яснение  М оисеевы х за ко н о в  и ритуалов» 
ф илософ а X V  в. Э л и я гу  Б аш иячи ; «Э ч-Х айим » («Д рево  ж и зн и » ) А а аро на  II 
Н иком идийского  (X IV  в.) и др . [127, л . 33]. Кром е того, д л я  прохож дения курса 
таких дисциплин , ка к  русский язык, ариф м етика , гео граф ия, и стория  и нем ец
кий язык, учителя прим еняли следую щ ие пособия: «Э тим ология русского язы ка 
для м ладш их классов  гим назии  (прим енительно к правописанию )»  А.И . Кир
пичникова и Ф. Гилярова, «Э лементарны й синтаксис» П.В. Смирновского, учеб
ники «С редней истории» и «Н овой истории» Д .И . И ловайского , «С истем ати
ческий курс  ариф м етики»  А . Киселева, «У чеб ник всеобщ ей географ ии» А. 
И льина, «У чеб ник нем ецкого  язы ка» А. О ллендорф а, «Э лем ентарная логи 
ка, руководство д л я  преподавания и сам ообучения» Г.Е. С труве , «Курс ф изи
ки для ж е н ски х  уче б ны х заведений» А . М алинина и пр. [121 , л . 3; 127, л . 33].
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Свободными от учебы во всех караимских учебных заведениях считались дни, выпадав
шие на следующие караимские праздники: 1-й и 7-й день Песаха (первого из годовых празд
ников у караимов, который продолжался 7 дней, с 15-го по 21-е нисана (авива), и совпадал 
либо со страстной неделей, либо с неделей пасхальной по христианскому православному 
календарю): Шавуот (или Маттан-Тора, или Хаг-Га-Каччир) -  день Пятидесятницы; 1-й день 
Тишри (Иом Теруах -  День Ликования, первый день Нового года, или Рош-Гашшана), 10-й 
день Тишри -  день поста и покаяния, для караимов -  важнейший из всех дней в году, «суббо
та суббот» (Йом Киппур); 15-й (Хаг Гассуккот, или Суккот) и 22-й день (Шемини-Ачерет) меся
ца Тишри («праздник Кущей», или Симхат Тора -  «Торжество Торы»), а также Пурим, праздно
вавшийся 14-го и 15-го адара (февраль-март). В последний день праздника Кущей праздно
валось окончание учебного года в караимских школах: каждый ученик должен был придти в 
кенасу и прочесть один из отрывков Торы [48, с. 48]. Кроме того, караимы не учились также в 
дни главных православных праздников: в Крещение, на Рождество, в дни Православной Пас
хи, в день Св. Троицы и в Новый год [80, л. 2 об.].
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В вцде поощ рения ученики  получали похвальны е листы  и книги; что каса
ется наказания провинивш ихся воспитанников, то они  соответствовали воспи
тательным м ерам , прим енявш им ся в других учебны х заведениях М НП (за ис
клю чением телесны х наказаний и оставления в карцере -  по отнош ению  к уча
щ имся А К Д У  подобны е действия  бы ли запрещ ены ) [122, л . 49 ]. Воспитанникам 
училищ а разреш алось посещ ать театры, но только  с  родителями или воспита
телями, и только  в том  случае, если «пьеса им еет воспитательное значение и 
не представляет [собой ] ничего такого, ч то  м огло бы ш окировать нравственное 
чувство» [122, л . 49]. «Абсолю тно воспрещ алось» посещ ение гостиниц, ресто
ранов, бильярдны х и «курение табаку». В воспитательны х целях преподавате
ли А К Д У  проводили всевозможны е лекции, посвящ енны е важны м событиям и 
вы даю щ им ся  л и чн о стя м , оставивш им  след  в ро сси й ско й  и стори и  и культу
ре, а та кж е  вели с м ол оды м и  лю д ьм и  беседы  нравоучител ьно го  характера .

В начале X X  в. вокруг А КД У  возникла кризисная ситуация. Влиятельные 
члены караим ских общ ин, настроенны е консервативно по отнош ению  к евро
пеизации програм м ы  преподавания в училищ е, обвинили руководство этого 
учебного заведения в том, что А К Д У  перестало соответствовать целям и зада
чам, которы е бы ли на него возложены  -  подготовке кадров караим ского духо
венства и учителей для национальны х школ. Так, например, караим ский общ е
ственный деятель Э.Е. Троицкий замечал, что  «ученики, потеряв в училищ е 
свои лучш ие м олоды е годы, выходили, как  говорится, «ни к селу, ни к городу», 
не успев усвоить общ еобразовательны й курс и не изучив основательно биб
лейского язы ка»’® [8, с. 109]. Противники прогрессивных преобразований в сис
теме караимского народного образования выступили даж е с предложением о 
закрытии А КД У  -  д о  тех пор, пока не будет проведена его полная реорганизация.

Э тот конф л и кт возник на ф оне об щ их изм енений , которы е происходили в 
систем е народного  образования «инородческого» населения им перии в це
лом . В м арте 1906 г. М Н П  провело очередную  образовательную  р е ф о р м у -  
учебны м ведом ством  бы ли  приняты  «П равила о  начальны х училищ ах для 
инородцев, ж и вущ и х  в восточной и ю го-восточной России», а спустя  год -  
«П равила о начальны х учи л и щ ах д л я  инородцев, утверж денны е 1-го ноября 
1907 г.» [128, с. 1, 2 ]. Э ти докум енты  провозглаш али,"что  «начальны е учили
ща для  иноверцев им ею т целью, с  одной стороны , содействовать  их нрав
ствен ном у  и ум ств е н н о м у  ра зви тию  и таким  об разом  откры вать  им путь  к 
улучш ению  их бы та, а с  другой  стороны , распространять  м еж д у ним и знание

______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII

Подобная фитика была, во-первых, субъективна, а во-вторых, предвзята по отношению к 
педагогам АКДУ и его программе -  выпускники училища, получив квалифицированную подго
товку в его стенах, поступали в высшие учебные заведения России, становились видными уче
ными и общеслвенными деятелями. Кстати говоря, в конце 1890-х гг. в АКДУ обучался сын Э.Е. 
Троицкого, А.Э. Троицюсй; при этом его успехи в учебе были отнюдь не блестящи [122, л. 21].
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русского язы ка и сближ ение их с русским  народом  на почве л ю б ви  к общ ем у 
отечеству» [128, с. 2; 129, с. 261]. Н овая реф орм а бы ла вы звана, преж де все
го, тем, что  за врем я действия  «П олож ения ...»  1870 г. м ногие  его пункты  пе
рестали со о тве тство ва ть  тр еб ован и ям  оо вр ем е нн ости . П р еп од ава ни е  в на
ци о нал ьны х ш ко л а х  вел о сь  с п ри м ен ен и ем  уж е  уста р е в ш и х  д и д а кти ч е с 
ких и м е то д и че ски х  при ем о в ; п рограм м ы  Р КМ У  и о б щ е с тв е н н ы х  учи л и щ  
бы ли п е р е гр уж е н ы  ра зл и чн ы м и  ве д о м стве нн ы м и  р а сп о р я ж е н и я м и , у ка за 
ниям и  м е стн о й  а д м и н и о тр а ц и и  и т.п. Кром е  того , в эти х  уче б н ы х  завед е ни 
ях, по словам  академ ика  А .Е . Крымского, отмечался и довольно  низкий уро
вень преподавания русского язы ка [130, с. 4]. Не во всех учебны х заведениях 
со о тве тс тв о в а л а  н е о б хо д и м о м у  у р о в н ю  и м а те р и а л ь н о -те х н и ч е с ка я  база .

В аж ной вехой  в истории  ре ф ор м и рова ни я  систем ы  кар а и м ско го  народ
ного об разован и я  стал  «I о б щ ен ац и она л ьн ы й  съ езд  уп ол н ом о чен ны х о т  ка- 
раимсжих об щ еств» , со сто явш и йся  1-9 ноября  1910 г. в Е впатории . На нем 
присутствовал  31 д е л е га т  п ракти чески  о т  всех ка р а и м ски х  об щ ин  из разны х 
городов Р о сси йско й  им пери и  [131, с. 71]. На съ езд е  ра б о та л о  н ескол ько  ко
м иссий, р а ссм а тр и ва вш и х  актуал ьны е  и остр о п о л е м и че ски е  вопросы , свя
занны е, в первую  оче ред ь , с  реф орм ой  ка р а и м ски х  ш кол  и учи л и щ . О дна из 
таки х  ко м и сси й  за н и м а л а сь  со ставлением  плана  м ер опри яти й  по усовер
ш енствованию  «р ел и ги озно -нр австве нн ого  воспитания  ка р а и м ско го  ю нош е
ства», ре ор га ни зац и и  уче б но го  процесса  в начал ьн ы х ка р а и м ски х  учебны х 
заведениях: кром е  того , на съ езде  работала ком и ссия , зан им а вш а яся  воп
росом  прео б ра зо вани я  А К Д У  в прогим назию .

С ъ езд  признал  неуд овл етворительной  си туац ию  с п репо д авани ем  д ре в 
нееврейского  язы ка  в ка р а и м ски х  м идраш ах. Бы ло п ри нято  постановление  
об ул учш е ни и  постан овки  уче б но го  дела  в об щ е стве н н ы х ка р а и м ски х  ш ко
лах, а та кж е  в учи л и щ ах, ф ункц и о ни ро вавш и х  при  кенасах; в то ж е  врем я 
делегаты  утверд и л и  п остановл ени е  о разделении  в п ро гр ам м ах  кар аи м ски х  
учебны х завед е ни й  преподавания  д р е вн е е вр е й ско го  язы ка  и «караим ско го  
вероучения» на д ве  са м остоятел ьн ы х ди сц ипл и ны , причем  первы й предм ет 
долж ен бы л п реподаваться  с прим енением  т.н. «наглядного  м етода», а вто
рой -  «л е кционно , д л я  д етей  обоего  пола» [132, л. 2 ]. У ча стн и ки  съезда 
такж е разр або та л и  постан овл ен и е  о расш ирении  п рограм м ы  преподавания 
об щ еобразовательны х предм етов в этих учр еж д ен ия х  -  «чтобы  связа ть  пос
ледние  с об щ и м и  уче бны м и  заведениям и», тем  сам ы м , об л егчи в  караим ам  
поступление  в ги м на зи и  и прогим назии  [132, л . 3]. Бы ла та кж е  принята  резо
лю ция о ре ор га ни зац и и  А К Д У  и придания  е м у  статуса  прогим назии . Боль
ш инство дел егатов  про го л осо ва л о  за то, чтобы  в этом  уче бно м  заведении  
бы ло уве л и че но  кол и че ство  ур оков  по об щ ео бра зо вате л ьны м  предметам ; 
план и рова л ось  и увел иче ни е  д ен еж н ы х пособий  на со д ерж ан и е  «недоста
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точны х» у ч е н и ко в  (д о  6 0 0  руб . в год ) [131 , с. 83 ]. П о м и м о  о ка за н и я  м атери
альной  п о м о щ и  А КД У , съ е зд  вы нес такж е  п о ста н о в л е н и е  о  вы дел ении  3 
ты с. руб . на н уж д ы  п р о ги м н а зи и  в Б а хчи са р а е  [13 1 , с. 81 ]. Д ел егаты  съ ез
да  п о ста н о в и л и : возб уд ить  хо д а та й ств о  пере д  М Н П  о введ е н и и  в про гр ам 
мы ср е д н и х  у ч е б н ы х  за ве д е н и й , в ко то р ы х о б уч а л и с ь  ка р а и м ы , та ки х  д и с 
циплин , ка к  д р е в н е е в р е й с ки й  я зы к и « ка р а и м ско е  в е р о уче н и е »  [132, л . 3].

Реф ормы в образовательной сф ере привели и к  м одернизации женского 
караимского образования. Ещ е в 1907 г. учебны м  ведомством бы ли разработа
ны «Права караим ов на занятие должностей по учебной и административной 
части М НП». Э тот докум ент гласил, что караимы  м огут заним ать учительскую  
должность во всех учебны х заведениях, в которы х вы бор «преподаю щ их не 
обусловлен принадлеж ностью  к христианском у вероисповеданию » [133, с. 2]. 
Кроме того, караимы  могли назначаться почетными см отрителям и городских 
училищ , содержателями частны х гимназий (с учащ им ися караим ского вероис
поведания и представителями других конф ессий). Что касалось получения зва
ния народны х учительниц  караим кам и, то  на этот счет распоряж ение  зам м и
нистра М НП О. Герасимова бы ло категоричным: «ф орма таковы х свидетельств 
для нехристиан не подлеж ит изм енению  и установленное  ограничение, зак
лю чаю щ ееся в праве обучать лиш ь своих единоверцев, д ол ж н о  остаться по 
отнош ению  к служ б е  д ом аш ни х учительниц  в д о м а х  частны х лиц»  [133, с. 2].

Несмотря на это ограничение, число девушек-караимок, стремившихся полу
чить образование, неуклонно росло, и поэтому в 1918 г. при А КД У  было объявлено 
о проведении экзам енов на звание дом аш ней учительницы  древнееврейскою  
язы ка и «караим ского  вероучения». Бердянским  купцом, общ ественны м  габба- 
ем (старостой) бердянской кенасы  караим ом  И.И. Турш у д л я  тех, кто выдержит 
испытание, бы ла учреж дена премия в размере 5000 руб. [102, с. 191; 134, с. 23; 
135, л. 1-4]. На страницах ж урнала «И звестия Караим ского Д уховного  Правле
ния» эта инициатива получила горячее одобрение. «Н е говоря уж е о том, что 
караим ская д е в ^ к а  ничего не понимает, присутствуя на богослужении, -  от
мечалось в зам етке по поводу учреж дения премии, -  она им еет см утное пред
ставление о происхож дении караимов, о родной религии и т.д.» [136, с. 31]. 
Д алее указы валось на то, что  это явление «в области воспитания в националь
ном духе» приносит ощ утим ы й вред: «М ать, сама не будучи воспитана в на
циональном духе, не имею щ ая никакого понятия о духовны х богатствах своего 
народа, конечно, не может привить своему ребенку интереса к  своем у родному». 
Поэтому на проект, предложенны й И.И. Туршу, возлагались больш ие надежды.

П ретендентке, набравш ей по результатам испы тания наивы сш ие баллы, 
полагалось вы платить 3000 руб., а двум  караимкам , занявш им  последующ ие 
места -  по 1000 руб. каж дой [102, с. 191]. Сумма могла бы ть вы плачена только 
при том условии, если победительница отработает в течение трехлетнего срока
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в караим ском  народном  училищ е, или ж е  будет преподавать на д о м у  [135, л.
2]. Претендентки долж ны  бы ли владеть древнееврейским  язы ком  («основа
тельное знаком ство  с  грамматикой», представленной в учебнике  древнееврей
ского язы ка И .И . Казаса «Лерегель Гайладим»), переводить на русский или ка
раимский язы к «лю бое место» Торы и ТаНаХа, а такж е знать караим сю 1й кате
хизис, караим ское  богослуж ение и историю  караим ского народа. В качестве 
учебны х пособий д л я  подготовки к экзам енам  реком ендовались книги, напи
санны е караим ским и  интеллектуалами конца X IX  -  начала X X  вв.: «История 
возникновения и развития караимизма» И.И. Синани; «Катехизис. О сновы  ка
раимского закона. Р уководство к обучению  Закону Б ож ьем у караим ского юно
ш ества» Я .В . Д ^ а н а ;  «Главные основы  караим ского законоучения» С.А. При- 
ка; «О черки возникновения караим изм а» Т.С. Леви-Б абовича, а такж е работы 
Ю .Д. Кокизова «Караим ы . Краткий исторический  снерк»  и С .М . Ш апш ала «Ка
раимы и Ч уф ут-К ал е  в Кры м у» [134, с. 24]. К  сож алению , осущ ествить  этот 
интересны й п р о е кт  не уд а л ось  из-за начавш ейся вскоре  Граж цанской  войны.

Р еволю ции  1905 и 1917 г г .  Первая м ировая  и гра ж д а нска я  войны  не м ог
ли  не  п о вл и я ть  на р а зви тие  п росвещ ения  в России в целом , и на ситуацию  
в систем е  ка р а и м ско го  народного  образования , в ча стн о сти . Д еятел ьность  
м ногих уче б н ы х за ве д е н и й  в связи  с  недостатком  ср е д ств  и нехваткой  педа
го гического  пер со н а л а , бы ла приостановлена . К ри зи с  1 9 1 4 -1 9 1 7  гг. особен 
но зам етно повлиял  на полож ение АКДУ, в котором , из-за  д еф и ци та  ф инан
сирования и отказа многих учителей от преподавания, закры лась часть классов.

Тем не м енее , н еоб ходим о  отм етить , ч то  по сл е  Ф е в р а л ьско й  револю 
ции 1917 г. в К ры м у зам етно  ож ивляется  об щ е стве н н а я  ж и зн ь . Ф орм ирую т
ся различны е  пол и ти чески е  силы ; в русле о б щ е го суд а р стве н ны х преобра
зований а кти ви зи р ую тся  всевозм ож ны е наци он ал ьны е  парти и  и общ ества, 
проходят н ац и он ал ьны е  съезды . П ереустр ойство  п ол и ти ческой  и со ц и ал ь 
ной сф еры  не  м огло  не затрон уть  и си стем у ка р а и м ско го  народного  образо 
вания. С 27  а в густа  по 3 сентя б ря  1917 г. в Е впатори и  прош ел  II нацио
нальны й съ езд  кар аи м ов . На съ езд  прибы ло 49  д ел егатов  о т  практически  
всех ка р а и м ски х  о б щ е ств  Р оссии. Б ы ло принято  н ескол ько  важ ны х поста
новлений -  в том  числе , постановление  о прео б ра зо вани и  А К Д У  в среднее 
учебное  завед е ни е  (с о р гани зац ие й  спец и ал ьны х д о п о л н и те л ьн ы х классов  
для ю нош ей, готовящ ихся  к д еятел ьн ости  свя щ е нн осл уж и тел е й ): об улуч 
ш ении полож ения  при хо д ски х  ш кол (с расш ирением  их уче бны х програм м  
за счет в кл ю ч е н и я  о б щ е о б р а зо в а те л ьн ы х  д и с ц и п л и н ) и Е вп а то р и й ско го  
рем есленного  училищ а им. С .А . Когена (в частности , о  привлечении в него 
детей м естны х и ино городних караим ов); об ор ганизации  общ енациональной 
помощ и нуж д аю щ им ся  караим ам ; об изы скании ср е д ств  д л я  охраны  и под
д е р ж а н и я  п а м я тн и ко в  ка р а и м ско й  старины  и т.д. [137 , с. 1-4 ; 138, с. 6, 11].
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По ре ком ен д ац и и  Т а вр и ческо го  и О д есско го  кар аи м ско го  гахам а С.М . 
Ш апш ала, в обязательную  програм м у А К Д У  бы л вклю чен  такой  предмет, как 
история. П ом им о этого, при караим ском  духовном  правлении бы ла учреж де
на караим ская  национальная библиотека «Карай Б итиклиги» ; организована
т.н. «караим ская  аудитория», предназначенная для  чтения  публичны х лек
ций и постановки  спектаклей  караим ских авторов.

О днако, в связи с  обострением  внутриполитической обстановки  в стране и 
начавш ейся в 1918 г. гражданской войной, ситуация в систем е караимского 
народного образования заметно ухудш илась. Закры вались многие школы; часть 
педагогического персонала была вынуждена отказаться о т  преподавания. В 
сентябре 1918 г. ТО КДП направило в средние учебны е заведения Евпатории 
циркуляр о представлении Таврическому и О десскому караим ском у гахаму све
дений об  обучавш ихся в этих учреж дениях лицах караим ской национальности. 
По собранны м данны м, в Евпаторийской муж ской казенной гимназии числи
лось 83 ученика-караим а; в Евпаторийской ж енской казенной гимназии -  44 
караимки: в частной гимназии А.П . Рущ инской и А .А . М иронович - 1 6  учениц и 
в Евпаторийском  8-классном  коммерческом  училищ е -  8 мальчиков-караимов 
[139, л. 34 -36 ,38 ]. В ф еврале 1919 г. комиссия, созданная из педагогов и деяте
лей народного образования, приступила к разработке плана о введении в сред
ние учебны е заведения Евпатории преподавания для  детей-караим ов «кара
имского вероучения», т.к. данны й вопрос по-прежнем у оставался открытым. 
Вызвано это бы ло и тем, что караимские духовны е и общ ественны е лидеры 
стремились в обстановке социальны х и политических перемен и краха общ е
ственных устоев сплотить караимов внутри общ ины, пы тались сохранить этни
ческое и конф ессиональное самосознание караим ского народа и поддержать 
у  представителей караим ской молодежи интерес к собственной истории и ре
лигии. Члены  комиссии (гахам С.М . Ш апшал, А .И . Катык, И.Я. Круглевич, С.А. 
Бобович, И .Ю . С авускан и др .) внесли предложение о  том, чтобы  с  1919/1920 
учебного года в Евпаторийских мужской и ж енской казенны х гимназиях, в Евпа
торийском  коммерческом  училищ е и в гимназии А.П . Рущ инской и А .А . Миро
нович «преподавание Закона Божьего по караим ском у вероучению » бы ло вве
дено в качестве обязат ельного  предмета^'* (курсив - Д Г 7 . )  [139, л. 2]. Предпо
лагалось, что учащ иеся-караим ы  2 урока в неделю будут посвящ ать изучению 
основ караимского вероучения, важнейш их собы тий караим ской истории, оз
наком ятся с порядком  караим ского  богослуж ения и, «по м ере  возможности».
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с караимским  язы ком . Члены  комиссии признали, что  для этих целей необхо
димо разработать учебное пособие соответствую щ его содержания (в количе
стве до  1000 экз.). Кром е того, по предложению  члена евпаторийской караим
ской общ ины М.И. Кеф ели бы ло реш ено вклю чить в группы  учеников, которые 
будут обучаться «караим ском у вероучению», также и детей, «бежавш их, в силу 
обстоятельств, с  севера [ю го-западны х губерний России], и врем енно прожи
вающ их в Евпатории» -  речь, прежде всего, ш ла о беженцах, покинувш их тер
ритории, охваченные войной [139, л. 3]. Для осущ ествления преподавания было 
реш ено назначить ш татного учителя «караим ского вероучения» (24 урока в 
неделю): остальны е часы  должны  были бы ть разделены меж ду караимскими 
газзанами и педагогами А К Д У  [139, л. 2 об.].

И хотя  в сф ере образования наметился серьезны й кризис, тем  не менее, 
А КД У  продолж ало свою  деятельность. Например, руководством  училищ а было 
принято реш ение об изы скании дополнительны х источников к сущ ествова
нию учреж дения. В начале 1918 г. на страницах «И звестий Караим ского  Д у 
ховного Правления» бы ло напечатано воззвание попечительского совета АКД У  
к единоверцам  об  оказании  пом ощ и этом у уче бно м у заведению . В обращ е
нии, в частности , говорилось, что «минута, когда закры лись бы двери  < ...>  
училищ а, явил ась  бы м инутой национального несчастья»: его  руководство 
призвало кар аи м ов  пом очь «единственном у рассад ни ку  кар аи м ско го  про
свещ ения» [23, с. 20 , 21 ]. Бы л объявлен сбор пож ертвований  в пользу кара 
им ских учебны х заведений , поднят вопрос о проведении  благотворитель
ных лотерей  и пр. [140, л. 90 об .]. Н екоторы е евпатор ий ски е  педагоги , узнав 
о тяж елом  ф и н ан сово м  полож ении  АКДУ, пош ли н австречу  е го  руководству 
и приняли  на себя об язанности  преподавателей в учи л и щ е  на безвозм езд
ной основе . С реди  них бы ли такие  деятели  кар а и м ско го  просвещ ения , как 
В.Б. Ш иш м ан, Ш .А. Ефет, А .Э . Ш айтан  и др . [147, с. 32 ]. В ноябре  1920 г. 
Таврический и О д есский  караим ский  гахам С .М . Ш апш ал  озн аком и л  членов 
евпаторийской  кар аи м ской  общ ины  «с вопию щ ей нуж д ой  учащ ихся  караим 
ских училищ ». По словам  гахама, ученики  и ученицы  м и д ра ш е й  и А К Д У  при
ходили на зан яти я  со ве рш ен но  босы м и, в ле гко й  или испорченной одежде. 
После обсуждения создавш ейся ситуации члены общ ества определили, что для 
оказания помощ и необходимо было собрать не менее 150 тыс. руб. [107, л. 144].

Но, несм отря на поддерж ку со стороны  ф илантропических организаций и 
частны х лиц, полож ение не стабилизировалось. В связи с  деф ицитом  средств 
«для оплаты  учительского  труда», инспектор А К Д У  А.И . Каты к сообщ ал, что в 
новом, 1919/1920 учебном  году училищ е не см ож ет пригласить преподавате
лей «для учения», т.к. больш инство педагогов вы нуж дено бы ло отказаться от 
безвозмездного преподавания «ввиду все увеличиваю щ ейся дороговизны  на 
предметы первой необходим ости» [140, л. 88, 92].
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В апреле 1919 г, после падения второго Крымского краевого правительства 
Соломона Крыма, руководство А КД У  принимает реш ение о направлении в вы
шестоящие органы Крымской Советской Социалистической Республики (провоз
глаш енной 23 апреля 1919 г.) ходатайства о  реорганизации училищ а и о  включе
нии его в число учреждений, содержащ ихся за государственный счет [140, л. 87 
об., 90 об.]. Тогда ж е ло рещ ению  Кры м ского отдела Н арком проса это учебное 
заведение бы ло преобразовано и получило название «Е влаторийского высше
го караимского учительского института РСФСР» (ЕВ КУИ ) (П рил ож ение  №  4).

О ф и ци ал ьн о  и н сти тут  находился  в ведом стве  Н а рком п ро са  Кры м С С Р  и 
состоял  под «ближ айш им  наблю дением » ислолком а евпатор ий ско го  кара
им ского  об щ ества . О сно вной  целью  этого учр еж д ен ия , со гл асно  «П олож е
нию  о  Е В КУ И », явл ял ась  подготовка  м олоды х кар аи м ов  к лрелодавательс- 
кой д ея тел ьн ости  в ка р а и м ски х  народны х ш колах [141 „л . 6]. В и нститут  мог
ли приним аться  л и ц а  кар аи м ской  национал ьности  не м ол ож е  14 лет, пред
ставивш ие  сви д етел ьства  об око нчан и и  курса «вы сш его  начального  учили
щ а» или 4 -х  кл а ссо в  среднего  учебного  заведения . Д ля  аб и тур и ентов  (вклю 
чая и тех, у  ко го  не бы ло  свидетельств  об око нчан и и  вы ш еулом януты х учеб
ных заведений) проводился  «поверочны й» экзам ен  по ка р а и м ско м у  языку.

Полны й кур с  в и нсти туте  дол ж е н  бы л продолж аться  4  года; учебная про
грамма состоял а  из об щ еобразовательны х и спец и ал ьн ы х дисц иплин . К чис
лу первы х относились : общ ая история, история В остока , история ф илосо
ф ии, арабский , караим ский  и кры м скотатарский  язы ки , л о ги ка , этика , педа
гогика и ги гиена . К спец иальны м  предм етам  бы ли причислены : история Из
раиля, история караим ов , караим ский  язы к и и стория  ка р а и м ско й  литерату
ры [141, л. 6]. П реподавание  осущ ествлялось  на русском  и кры м скотатарс
ком язы ках. П е даго гический  коллектив  ЕВ КУИ  состоял  из квалиф ицирован
ных преподавателей : д ол ж н ость  инспектора  заним ал  А .И . Каты к; в числе 
других учителей  бы ли такие  опы тны е педагоги, ка к  Ш .М . Т иро  (им евш ий наи
больш ую  уче бную  на грузку  в институте  -  30 ур оков  в неделю ), А . Ш айтан, 
С .И . Б абадж ан, Б.С. Е льяш евич, П .А. А липов , М .С . Гречной, И .Я . Круглевич 
(Н ейм ан), И .Я . Х рущ ев, Э .Л . Ш тейнингер [142, л . 25 ]. В со ста в  педсовета 
института входили преподаватели, члены  родительского ком итета и, что было 
новщ еством в систем е караим ского  образования, представители стуча щ и хся  
института  [141, л. 6 ]. Д ругим  нововведением  бы ло  то, ч то  учебная  програм 
ма подразум евала преподавание  на кры м скотатарском  язы ке , что , по-види
мому, бы л о  прод иктован о  политической  об становкой .

Ф инансовая нестабильность  и ухудш ение уровня  ж изни в стране  вскоре 
привели к тому, что  попечительский совет ЕВКУИ , совм естно  с  его  инспекто
ром, в ию ле 1920 г. бы л даж е вы нужден сдать часть  двора  и хозяйственны е 
постройки, принадлеж авш ие институту, в аренду под  устройство  завода по
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производству повидла, т.к. и нститут  испы ты вал «крайню ю  нуж д у в матери
альны х средствах» [140, л. 96]. Тем не менее, несм отря  на все трудности, 
учебны й процесс в институте  не прекращ ался.

С окончательным установлением советской власти в Кры му в начале 1920 г. 
на территории полуострова проводилась ш ироком асш табная антирелигиоз
ная политика , основанная на декрете  С Н К Р С Ф С Р  от 5  (23) января 1918 г. 
«О б отделении церкви  о т  государства и ш колы  от церкви». В период  с  1918 по 
1922 гг. С Н К  и В Ц И К  РС Ф С Р бы ло издано несколько  указов  и постановлений, 
реглам ентировавш их взаим оотнош ения государства и церкви  и ф актически  
аннулировавш их деятельность  конф ессиональны х учебны х заведений для 
караим ов. В соответствии с этими указам и в програм м ах караим ских школ 
были упразднены  дисциплины  теологического характера . В частности , была 
приостановлена работа А К Д У -Е В К У И  по подготовке газзанов и преподавате
лей  богословских предм етов -  из учебной  програм м ы  института  бы ли исклю 
чены  «караим ское  вероучение», бо гословие и «библейская экзегетика». Из 
предметов, оставленны х в этом  учр евд ен и и  для преподавания, в программе 
числились; дре вне еврей ски й  язы к, русский язы к, ариф м етика , караим ский 
язы к, чистописание , история, географ ия и нем ецкий язы к (последние 3 дис
циплины  учащ иеся  проходили в 4 классе) [143, л . 1 ,3 ,1 1 ,1 4  об .]. В м ае 1920 г. 
в  институте  состоялся  последний вы пуск молоды х специалистов. Свидетель
ства об окончании  Е В КУИ  получили: Й .С. Тусор, И .Ю . М икей , И. Гиббор, А.И . 
С оф ер-Бабович, М .Б. Э ринчек, И.С. Ш амаш , Я .Ю . Ч алборю , З.Я . Ю хневич, 
Ш .И. Л опатто  и Б .Я. Коген [141, л. 31, 32, 3 4 -3 6 , 3 7 -3 9 ]. О бучение в ЕВКУИ 
ещ е прод олж алось  в 1920/1921 учебном  году, однако , судя по классны м  ж ур
налам , воспитанники  посещ ал и  уроки крайне  нерегулярно : зачастую  заня
тия не п роводились  совсем  [143, л . 5 об ., 11, 14 об.]. В 1921 г. и нститут  был 
расф орм ирован; бы л о  упразднено  и б ольш инство  д р у ги х  уче бны х заведе
ний для  караим ов . В основном , бы ли закры ты  ш колы , сущ ествовавш и е  при 
караим ских кенасах, а их здания бы ли переданы  новым хозяевам  [144, с. 308].

Таким образом , можно сделать несколько выводов относительно народно
го образования караим ов Таврической губернии во второй половине X IX  -  на
чале X X  вв. М асш табны е реф ормы, проводивш иеся правительством в облас
ти просвещ ения «инородцев», серьезно повлияли на дальнейш ее развитие 
системы караим ского народного образования. С ущ ествовавш ие д о  1870-х гг. 
традиционны е национальны е ш колы не устраивали режим, проводивш ий по
литику язы ковой и культурной ассимиляции тю ркоязы чного населения Крыма. 
Главной целью государственной системы начального образования «инород
цев» была ее  европеизация, поэтому губернская адм инистрация и учебное 
начальство направили свои силы на преобразование всей структуры  народно
го образования, пы таясь  в д опо л не ни е  к сущ ествовавш ем у национал ьно
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конф ессиональном у типу учебны х заведений создать государственные учеб
ные учреждения. С этой целью были разработаны планы и программы откры
тия нового типа учебны х заведений -  русско-караимских министерских училищ. 
Следует отметить, что РКМУ, несмотря на сопровож давш ие их работу пробле
мы адм инистративно-хозяйственного характера, вполне справлялись с возло
женной на них задачей -  обучением караимских детей русском у язы ку и обще
образовательным предметам. Выпускники училищ  имели возможность продол
жить свое образование в российских прогимназиях и гимназиях, что, в свою 
очередь, откры вало перед ними социальны е и образовательны е перспективы.

Тем не м енее , необходим о отм етить, что  чи сл о  РКМУ, сущ ествовавш их 
в Таврической  губернии , бы ло недостаточны м . В начале  1900-х  гг. в городах 
полуострова их  н асчиты валось  только  четы ре. Р аботу учи л и щ  ослож нял  ряд 
проблем , которы е зам ед л ял и  ход учебного  п роц есса  и отрицательно  сказы 
вались на каче стве  получаем ы х воспитанникам и  знаний . С реди  основны х 
недостатков, преж д е  всего, необходим о указать  на неудовлетворительное 
состояние  учебны х пом ещ ений, не совсем  удачную  м етод ику преподавания, 
д еф и ц и т  уче б ни ко в  и уче бны х пособий. О дной из главны х проблем , сопро
вож давш их д е я те л ьн о сть  русско -кар аи м ски х  училищ , явл ял ось  отсутствие 
квал и ф и ц и рованны х спец иалистов . Л иш ь в конце 1890-х гг. педагогический 
персонал  эти х  учр еж д ен ий  стал  соответствовать  необ ход и м о м у уровню  -  
во многом  благодаря проводивш им ся для учителей педаго гическим  курсам^®. 
П олноценной работе  Р КМ У  на начальном  этапе  их  сущ ествовани я  препят
ствовал такж е  н ед оста то к ф инансирования  -  ка к  со  стороны  государства, 
так и со  стороны  кар аи м ски х  общ ин.

П о л ож и тел ьны м  результатом  прове д ен и я  ре ф ор м  в об разовател ьной  
сф ере я вл я л о сь  то, что  ка р а и м ска я  м олодеж ь, п о л уча вш а я  госуд арствен 
ное об разовани е , а кти вн е е  и нте гр и р о ва л а сь  в р о сси й ско е  я зы ко во е  и куль
турное  п р о стр а н ств о ; среди  ка р аи м ов  р о сл о  ч и сл о  п р е д ста ви те л е й  интел
л е ктуа л ьно й , тво р ч е с ко й  элиты  и п росто  о б р а зо ва н н ы х л ю д ей . Н аряду с 
Р КМ У  бы ла п рове д ен а , в со отве тстви и  с  тр е б о в а н и я м и  со вр ем ен н ости , 
м о д е р н и за ц и я  т р а д и ц и о н н ы х  о б щ е с тв е н н ы х  ка р а и м с ки х  ш кол  и учи л и щ  
-  м и д р а ш е й . В их п р о гр а м м ы  бы л и  введены  р у сски й  я зы к и д р у ги е  о б щ е
о б р а зо ва те л ьн ы е  д и сц и п л и н ы ; би б ли отеки  эти х  уч р е ж д е н и й  попол н ял и сь  
с о вр е м е н н о й  у ч е б н о -м е то д и ч е с ко й  л и те р а тур о й , л уч ш и м и  п р о и зв е д е н и 
ям и русско й  и м и р о во й  л и те р а тур ы . З н а чи те л ьн о  у в е л и ч и л о с ь  ч и с л о  м о
л о д ы х л ю д е й , о б уч а в ш и хся  в ч а с тн ы х  и р е м е с л е н н ы х  ш ко л а х  -  они , по 
м им о н а ча л ьн о го , п о л уча л и  та кж е  и ср е д н е е  те хн и ч е с ко е  об ра зо ва н и е .

______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII

Так, с 1882 по 1897 гг. в Таврической губернии было проведено 15 педагогических курсов 
для преподавателей караимских и крымскотатарских народных школ [83, с. 119].
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И тогом  дея тел ьн ости  представителей  прогрессивной  кар аи м ской  интел
лигенции по ра сп ростра не ни ю  идей просвещ ения стала  организац ия  цент
рального  учебного  заведения для подготовки кадров  караим ского  духовен 
ства и учителей  для  национал ьны х ш кол -  А л е кса н д р о вско го  караим ского  
д уховного  училищ а. П ри составлении  учебной  програм м ы  этого  учреж де
ния бы ла осущ е ствл е на  попы тка  соединить , с  использованием  лучш и х ме
тодических и д и д а кти че ски х  разработок, д ости ж ени я  ро сси йско й  и западно
европейской  науки  с  традиц ионны м и  кар аи м ски м и  д и сц ип л и н ам и . О днако 
это вскоре привело к тому, что со стороны  консервативно  настроенны х кру
гов караим ской  об щ ествен н ости  стали все чащ е слы ш аться  призы вы  к ре
организации, перепроф ил и рован и ю  и даж е  к уп ра зд н ен и ю  АКДУ. С итуация 
ослож нялась  та кж е  тем , что  политические  и со ци ал ьн ы е  кризисы  в России, 
следовавш ие один  за д ругим , подры вали м атериальную  стаб ил ьность  учи 
лищ а в частн ости , и всей систем ы  кар аи м ско го  народного  об разования , в 
целом . Н е д о ста то к  го су д а р с тв е н н о го  ф и н а н си р о в а н и я , ра зр уха , и н ф л я 
ция, военны е д ей стви я , ра звернувш иеся  на территории  полуострова, м еж эт
н ические  ко н ф л и кты  и п о л и ти че ски й  те р р о р  се рьезно  и зм ени л и  со зд а ва в 
ш ую ся в течен и е  д е с я ти л е ти й  си стем у  народного  об ра зо ва н и я  караим ов.

Тем не м енее , н есм о тря  на все трудности , она  прод ол ж ал а  ф ункц и о 
нировать. Б лагодаря сам оотверж енны м  дей стви ям  акти ви сто в  просвещ е
ния, стр е м и вш и хся  со хр а н и ть  н а ц и он ал ьную  ш колу, уче б н ы е  заведения  
для ка р а и м ско й  м ол од еж и  все  ещ е д е й ство ва л и  в Кры му. Э то  касается, 
преж де всего , АКДУ, п р е о б р а зо ва н н о го  по и н и ц и а ти ве  ка р а и м ски х  о б щ е
ственных лидеров в Евпаторийский вы сш ий караим ский учительский институт.

Следует подчеркнуть, что реф орма системы народного образования кара
имов оказала благотворное влияние на их культурное развитие. Среди нацио
нальностей, населявш их полуостров, одно из первы х мест по грамотности за
нимали караимы : значительны м бы ло число представителей караимской мо
лодежи, получавш их начальное и среднее государственное образование. По 
словам И.И. Казаса, среди караим ов больш ой процент составляли лю ди «с 
университетским образованием , которы е с  честью  подвизаю тся на поприщ е 
государственной службы  и общ ественной деятельности в качестве медиков, 
юристов, учителей гимназий и реальных училищ , техникумов < ...>  Более поло
вины подрастаю щ его поколения обучается в гимназиях, прогимназиях и ре
альных училищ ах» [145, л. 47 об., 48]. Например, в 1916 г. в Евпаторийской 
мужской казенной гимназии из 400 учащ ихся 100 являлись караим ам и [146]. А  
в 1919 г. в общ еобразовательны х учебны х заведениях Евпатории (Евпаторийс
кой мужской казенной гимназии. Евпаторийской ж енской казенной гимназии и 
Евпаторийском коммерческом  училищ е) числился 151 человек караимской на
циональности -  т.е. 10% всего караим ского  населения Е впатории  [29, с. 1, 2].
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К сож алению , последовавш ие в стране за револю цией 1917 г. события 
привели к тому, что  больш инство  национал ьны х уче бны х заведений бы ло 
закры то; значительная  часть  караим ских  педаго гических кадров  бы ла унич
тожена в результате  пол и ти чески х  репрессий , войн  и голода. Российская 
государственная си стем а  караим ского  народного  об разования  ф актически  
перестала сущ ествовать .
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Prokhorov D. А.

The System of Public Education of the Karaites of Taurican Gubernia in the 
Second Half of the 19'" -  the Beginning of the 20*" Centuries

Summary

The history of the development of the system of Karaites’ public education in Taurican 
Gubernia in the second half of the 1Э*" -  the beginning of the 20*" centuries is examined in 
this article. An attempt to reconstruct the history of origin of the structure of Russia’s state 
system of public education of «small nations», to analyze the ways of its formation, to 
reveal the main stages of the development, to study the most important moments in the 
history of interrelations of Russia’s administration and Karaites’ confessional self-government, 
to trace the evolution of opinions of representatives of progressive national intelligentsia 
was undertaken with the help of archive documents, statistical data, memoirs as well as 
using historiographic heritage.

Приложение № 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ ОДЕССКОГО 
УЧЕБНОГО ОКРУГА Х.П. СОЛЬСКОГО

ТАВРИЧЕСКОМУ И ОДЕССКОМУ КАРАИМСКОМУ ГАХАМУ С.М. ПАНПУЛОВУ
Попечителя Одесского учебного округа Канцелярия 
Господину Таврическому и Одесскому караимскому гахаму 
1 июня 1894 года 
Исх. № 5734
Государственный Совет в Соединенных в Департаментах Законов и Государственной эко

номии и в Общем Собрании, рассмотрев представление г. Министра Народного Просвеще
ния об утверждении проектов положения и штата Александровского караимского духовного 
училища в Евпатории, мнением положил:

1. Проекты Положения Александровского караимского духовного училища в г. Евпатории и 
штата сего училища поднести к высочайшему Его Императорского Величества утверждению.

2. Представить Министру Народного Просвещения, по воспоследовании Высочайшего утверж
дения проектов положения и штата училища, утвердить устав означенного учебного заведения.

Государь Император изложенное мнение Государственного Совета в 9 день минувшего мая 
Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.
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О таковом Высочайшем повелении, сообщенном мне в предложении Его Сиятельства г. Ми
нистра Народного Просвещения от 23 мая 1894 г. № 10186 имею честь уведомить Вас, милос
тивый государь, для зависящих распоряжений, впоследствии отношения от 22 января 1890 г, 
присовокупляя, что Положение об Александровском караимском духовном училище в г. Евпа
тории и штате оного будут напечатаны в циркулярах по Одесскому учебному округу и мною, 
вместе с сим, препровождены в копиях г. Директору народных училищ Таврической губернии.

Что же касается устава сего учебного заведения, то таковой также будет напечатан в означенном 
циркуляре, по утверждению сего устава г. Министром Народного Просвещения.

Попечитель Сельский [Х.П.] 
ГААРК, ф. 450, оп. 1, а. 1., л. 10. 10 (об.)

Подлинник

Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АЛЕКСАНДРОВСКОМ КАРАИМСКОМ 
ДУХОВНОМ УЧИЛИЩЕ В г. ЕВПАТОРИИ,

УТВЕРЖДЕННОЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ 9 МАЯ 1894 г.
1. Александровское караимское духовное училище в г. Евпатории учреждено в память чу

десного избавления Его Императорского Величества и Августейшей Его семьи от опасности, 
угрожавшей им 17 октября 1888 г.

2. Училище имеет целью сообщать молодым караимам общее образование и затем подго
товлять их к духовной деятельности в качестве газзанов и караимских вероучителей.

3. Училище находится в ведомстве Министерства Народного Просвещения и состоит в ве
дении Попечителя Одесского учебного округа, под ближайшим наблюдением Таврического и 
Одесского караимского гахама.

4. Средства училища составляют:
- проценты от основного капитала;
- сбор от платы за учение;
- могущие поступать в пользу училища пожертвования.
5. Полный курс училища проходится в течении 7 лет, распределением на 5 классов: 4 обще

образовательных и один специальный. Курс в первых трех классах продолжается по году, а в 
четвертом и пятом -  по два года в каждом. Четвертый и пятый класс подразделяется каждый 
на два отделения: младшее и старшее.

6. В училище преподаются следующие предметы:
- общеобразовательные: караимское вероучение, древнебиблейский язык, русский язык и 

словесность, география (всеобщая и русская), история (всеобщая и русская), арифметика, 
практическая геометрия, физика, немецкий язык и чистописание.

- специальные: догматическое богословие (по караимскому учению), нравственное (этика) 
и библейская экзегетика.

7. Русский язык со словесностью, история, география и немецкий язык преподается в 
размере курса шести классов гимназии, а арифметика, геометрия и физика в размере кур
са городских училищ. Программа преподавания древнебиблейского языка и богословских 
предметов составляется Таврическим и Одесским караимским духовным правлением и ут
верждается попечителем Одесского учебного округа.

8. Преподавание в училище происходит на русском языке.
9. При училище состоят: инспектор, педагогический совет, попечительский совет и почет

ный попечитель.
10. Инспектор есть непосредственный начальник училища.
11. Педагогический совет составляют под непосредственным председательством инспектора
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почетный попечитель и преподаватели. Педагогическому совету вверяется обсуждение воп
росов. относящихся к учебной и воспитательной части училища.

12. В состав попечительского совета входят: [Таврический] и Одесский караимский га- 
хам, почетный попечитель, инспектор училища и три почетных караима. Сии последние 
избираются на три года закрытою баллотировкой находящимися в Евпатории во время 
выборов караимами и утверждаются, по представлению гахама, попечителем Одесского 
учебного округа. В полечительском совете председательствует гахам. Попечительский совет 
управляет хозяйственной частью училища и наблюдает за его преуспеянием.

13. Инспектор училища избирается попечительским советом и утверждается в должности 
попечителем Одесского учебного округа.

14. Преподаватель древнебиблейского языка и караимского вероучения назначается из русских 
подаанных Таврическим и Одесским караимским гахамом, по соглашению с инспектором училища, 
и по представлению последнего, утверждается в должности попечителем Одесского учебного окру
га. Учителя общеобразовательных предметов избираются инспектором и утверждаются в должно
сти тем же порядком, как и преподаватель древнебиблейского языка и караимского вероучения.

15. Инспектор и преподаватели училища, получившие высшее образование, пользуются 
правами государственной службы, предоставленным инспекторам и преподавателям гимна
зий и прогимназий Министерства Народного Просвещения, причем пенсии означенным ли
цам, [определяются] из окладов инспектора и преподавателей Симферопольской [мужской 
казенной] гимназии по штатам 17 апреля 1859 г. Преподаватели училища, имеющие звание 
учителей уездных или городских училищ, пользуются правами службы по сему званию.

16. Почетный попечитель училища избирается караимами, находящимися в Евпатории во 
время выборов, закрытой баллотировкой на три года, из местных почетных караимов и утверж
даются в должности Министром Народного Просвещения, по представлению Таврического и 
Одесского караимского гахама, через попечителя Одесского учебного округа. Почетный попе
читель заботится о благоустройстве училища в материальном и нравственном отношении.

17. Воспитанник училища, вытянувшие жребий, определяющий поступление их на служ
бу в войска, пользуются правом на отсрочку по отбыванию воинской повинности, в случае 
заявленного им желания для окончания образования до 22 лет отроду. Окончившие пол
ный курс училища пользуются, по отбыванию означенной повинности, льготами, опреде
ленными Уставом воинской повинности для лиц, окончивших курс в учебных заведениях 1 
и 2 разряда, поименованных в приложении к ст. 53 сего Устава; окончившие общеобразо
вательный курс училища -  льготам, предоставленными лицам, окончившим учебные за
ведения 3-го разряда, поименованных в том же приложении.

18. Воспитанники училища, обучавшиеся в нем бесплатно и окончившие полный курс, обя
заны прослужить в одном из караимских обществ 3 года в качестве помощников учителей и 
вероучителей и 3 года в качестве газзанов и вероучителей. В течение обязательной службы 
они пользуются содержанием от общества: в первые 3 года в размере не менее 300 руб., а в 
остальные 3 года -  в размере не менее 600 руб. От обязательной службы освобождаются не 
привлеченные к ней в продолжении 1 года по окончании курса.

19. Училище имеет печать, утвержденных для губернских установлений образца, с надпи
сью вокруг государственного герба: «Александровское караимское духовное училище. Пред
седатель Государственного совета [князь] Михаил»

Верно: Директор Департамента 
Народного Просвещения Н.П. Аничков 

Сверил: Делопроизводитель И. Оношкович-Яцына 
С подлинным верно: правитель канцелярии А. Покрывалов

Верно: Директор [А.Н.] Дьяконов 
ГААРК, ф. 450, оп. 1, д. 1, л. 1 1 -12  (об.)
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Приложение № 3

ШТАТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО КАРАИМСКОГО ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА
1. Инспектор училища, при квартире с отоплением и освещением’® -  с жалованьем 1000 

рублей в год. В должности чиновник 6 класса и разряда.
2. Учителей караимского вероучения и древнебиблейского языка -  2, с жалованьем 1740 

рублей в год. В должности чиновники 8 класса.
3. Учитель русского языка и словесности -  1, с жалованьем 1120 рублей в год. В должности 

чиновник 8 класса.
4. Учитель истории и географии -  1, с яшлованьем 840 рублей в год. В должности чиновник 

8 класса.
5. Учитель математики и физики -1 , с жалованьем 840 рублей в год. В должности чиновник 

8 класса.
6. Учитель немецкого языка -  1, с жалованьем 630 рублей в год. В должности чиновник 9 

класса и разряда.
7. Учитель чистописания -  1, с жалованьем 210 рублей в год. В должности чиновник 10 

класса и разряда.
8. Учитель гимнастики -  1, с жалованьем 75 рублей в год.

На содержание дома -  500 рублей.
На библиотеку и учебные пособия -  200 руб.

Всего -  7 155 рублей.
ГААРК, ф. 450, оп. 1, д. 1, л. 13 

Копия

Приложение Ns 4

ПОЛОЖЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ КАРАИМСКОМ 
УЧИТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ В Г. ЕВПАТОРИИ

1. Национальный Караимский Учительский Институт, преобразовываемый из Александров
ского караимского духовного училища, учрежденного в Евпатории в 1895 г.

2. Все имущество и капиталы ныне упраздняемого Александровского караимского духовно
го училища переходят в собственность Национального Караимского Учительского Института.

3. Институт имеет целью подготовлять молодых караимов к преподавательской деятельно
сти в караимских народных школах.

4. Институт находится в ведомстве Комиссариата по народному просвещению и состоит 
под ближайшим наблюдением Исполнительного Комитета Евпаторийского караимского об
щества.

5. Средства Института составляют: 1) процент от основного капитала: 2) сбор от платы за 
учение; 3) могущих поступать в пользу Института пожертвований.

6. Полный курс Института проходится в течение 4-х лет с распределением на 4 класса.
7. В Институте преподаются следующие предметы:
1) общеобразовательные: история Востока, логика, этика, педагогика, история философии, 

арабский язык, татарский язык, гигиена;
2) специальные: караимский язык, история Израиля, история караимов, история караимс

кой литературы.
8. Преподавание в Институте происходит на русском и татарском языках.
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9. При Институте состоят:
1) Совет Института; 2 ) Хозяйственный комитет; 3 ) Педагогический комитет; 4 ) Родительский 

комитет.
10. В состав Совета Института входят председатели комитетов; хозяйственного, педагоги

ческого и родительского, председатель исполкома Евпаторийского караимского общества и 
три представителя по избранию Евпаторийского караимского общества.

11. Председатель и секретарь совета избираются самим Советом закрытой баллотировкой 
сроком на один год.

12. Права и обязанности:
1) изыскание средств к улучшению Института как в материальном, так и в учебном отношении;
2) приглашение преподавателей и определение вознаграждения им и служащим Институ

та, а также председателю и секретарю педагогического комитета;
3) определение платы за учение;
4 ) определение числа своекоштных и бесплатных учащихся;
5) увольнение из Института по представлению педагогического и родительского комитетов тес 

воспитанников, которые вследствие крайней лености дают мало надежды на успех или которые 
своим дурным поведением могут иметь на остальных воспитанников нежелательное влияние;

6) ходатайство о закреплении за Институтом надлежащих актов и документов имуществ, 
которые могут быть пожертвованы в его пользу.

13. Совет Института выделяет из своей среды хозяйственный комитет в составе 3-х лиц. На 
хозяйственном комитете лежат следующие обязанности:

1) составление ежегодной сметы расходов по Институту; 2) производство расходов на теку
щие нужды; 3) приглашение служителей Института;

4) попечение, вообще, об установлении и постоянном сохранении в Институте надлежаще
го порядка и благоустройства.

14. В состав педагогического комитета входят: преподаватели Института, председатель 
родительского комитета и представители от учащихся.

15. Педагогический комитет избирает из своей среды председателя, секретаря и библиоте
каря сроком на один год.

16. Обсуждению и окончательному решению педагогического комитета подлежат следую
щие дела: 1) прием учеников и перевод их из класса в класс; 2) выдача свидетельств окончив
шим полный курс Института или выбывшим до окончания курса; 3 ) выбор книг для библиотеки и 
предметов для кабинетов; 4 ) распределение преподавания учебных предметов по дням и 
часам на основании прилагаемой таблицы педагогических уроков; 5) выборе учебных руко
водств и пособий; 6 ) рассмотрение годичных отчетов по учебной и воспитательной части.

17. Родительский комитет организован при Институте на основании общих по сему предме
ту правил.

18. В Совете и комитетах Института дела решаются большинством голосов, причем для 
действительного решения требуется присутствие половины числа членов.

19. В первый класс Института принимаются караимы не моложе 14 лет, представившие 
свидетельства об окончании курса высшего начального училища или 4-х  классов среднего 
учебного заведения, с поверочным испытанием по караимскому языку.

Примечание. Лица, не имеющие означенных свидетельств, могут быть приняты в Институт 
по поверочному испытанию.

20. Окончившие курс Института получают звание учителей караимских народных училищ.
21. Институт имеет печать, утвержденную для губернских установлений образца с надпи

сью вокруг государственного герба: «Национальный Караимский Учительский институт».
ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 1270, л. 6 
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